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АРАБСКАЯ МЕДИЦИНА И ПРОИЗВЕДЕНИЯ АВИЦЕННЫ 
„КАНОН“ И „УРДЖУЗА“ ПО ЕВРЕЙСКИМ РУКОПИСЯМ 

ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК

Задача настоящей статьи — дать характеристику двух медицинских 
сочинений знаменитого арабского мыслителя Авиценны, сохранившихся 
также в еврейской версии в рукописном фонде Института востоковеде- 
ния Академии Наук (ИВ АН). Так как имя Авиценны знаменует апогей 
арабской науки на Востоке, автор считает небесполезным предпослать 
краткое введение, которое даст общее понятие о пути, пройденном 
арабской медициной до появления гиганта мысли, доведшего эту дисци
плину до совершенства в восточном мусульманском мире.

I
Счастливая историческая судьба выпала на долю арабского народа,. 

Он приобщил Западную Европу, бывшую в варварском состоянии, 
к античной науке, проложившей ей путь к Ренессансу.1

Как будто в компенсацию за эту заслугу, средневековую восточную 
культуру называют „арабской" или „мусульманской" , 1 2 что по недора
зумению ставит арабов в отношении развития европейской мысли рядом 
с античными греками. Не отрицая больших исторических заслуг араб
ской науки перед человечеством, следует, однако, в интересах истины, 
сказать, что она не может быть поставлена на один уровень с древне
греческой мудростью. Великое значение последней заключается, главным 
образом, в том, что она является исходным пунктом, колыбелью науч
ного мышления и его развития в большей части света. Роль же араб
ской культуры куда скромнее. Арабы не являются основоположниками 
какой-либо научной дисциплины, а лишь комментаторами и продолжате
лями интеллектуальной продукции, которая дана была миру гением 
античной Греции.

Переходя к сюжету настоящей статьи, следует, прежде всего, отме
тить, что арабская медицина ни по главным ее творцам, ни по мате
риалу, из которого она создавалась, не является автохтонной. Она в пер
вой фазе своего возникновения на арабской почве характеризуется 
в общих словах как антично-греческая медицина, отчасти как индийская 
и древнеперсидская в оболочке арабского языка, а во второй фазе — 
как переработка последних в особом разрезе до высокого совершенства 
в такой степени, что с внешней стороны она кажется самостоятельной.

1 L e d  е гс. Histoire de la medecine arabe, I, Paris, 1876, p. 327. — S t u r z .  Hand- 
buch der Geschichte der Medizin, begTundet von Puschmann, p. 595.

2 В. В. Б а р т о л ь д .  Культура мусульманства. П., „Огни", 1918, стр. 1.



Арабская медицина в этом последнем ее состоянии представляет эклек
тический синтез указанных древнемедицинских систем.1 Эта научная 
отрасль импортировалась в восточный халифат по некоторым каналам, 
имевшим свои истоки в разных культурных центрах. Александрия 
в Египте, Антиохия, Эдесса в Сирии, Харран в Месопотамии, Джунди- 
шапур в Персии — уже давно, еще до подчинения этих стран этниче
скому влиянию арабов, унаследовали утраченное Европой культурное 
наследие. Покоренное в этих странах пестрое по происхождению 
и конфессиональному признаку население было объединено языком 
народа-победителя, как языком научной мысли, которым оно пользова
лось при передаче своих научных приобретений народу-завоевателю. 
Сирийцы-несториане, евреи, греки, сабии и персы своими переводами 
греческой и индо-персидской медицины на арабский язык и дальнейшей 
ее переработкой ввели арабов в храм античной науки, благодаря чему 
арабская литература в течение многих веков, со времени упадка гре
ческой науки до Возрождения, являлась единственным источником, 
откуда Европа черпала свои знания во всех научных отраслях.1 2

II
Генезис и развитие так называемой арабской медицины условно 

разделяют на три периода. Первый из них охватывает примитивную 
жизнь арабов до появления на исторической арене Мохаммеда.

В течение этого периода, известного под названием „джахилия*, 
аборигены Аравийского полуострова, защищенного от окружающего 
мира естественными границами — морем и песчаной пустыней, жили 
изолированно и вели первобытный образ жизни. Интеллектуальные их 
представители не выходили за рамки интуиции, чуждой анализу, и не 
имели ни малейшего представления о том, что может быть названо 
наукой. Медицину этого периода правильно называют народной; опыт, 
наблюдение, инстинкт мало-по-малу открывали некоторые лекарства 
и способы лечения болезней.3

Идейный переворот Мохаммеда, возникший, несомненно, как протест 
против социального уклада его народа, дает начало второму 
периоду — омейядскому. Последовавшее за ним народное движение из 
первоначальной родины привело к образованию мировой арабской 
империи, с покорением большого числа национальностей, стоявших, 
в культурном отношении несравненно выше завоевателей. Эти физи
чески подчиненные народы направляют умственную жизнь арабов-побе- 
дителей по новому руслу, открыв им пути к античным наукам, концен
трировавшимся тогда в вышеупомянутых городах завоеванных стран. 
Начиная от так называемого пророка, мы встречаем в мусульманском 
мире ученых медиков, выходцев из Джундишапурекой медицинской академии, 
о которой речь будет ниже. Из них только один Харис ибн Калада был 
по происхождению араб, остальные же были сирийцы-христиане, евреи 
и в незначительном количестве греки. Мохаммед пользовался медицин

1 B r o w n e .  Arabian Medicine. Cambridge, 1921, pp; 2, 65. — S t u r z, op. cit., p. 591.
2 L e с 1 e r c, op. cit., I, pp. 38—60, 281 sq. — N e u b u r g e r .  Geschichte der Medi- 

zin, II, 1. Stuttgart, 1911, p. 139 sq .— S t u r z ,  op. cit., p. 590. — M e y e r h o f .  Von Ale- 
xandrien nach Bagdad. Berlin, 1930, pp. 7, 12, 17. — W u s t e n f e l d .  Geschichte der 
Arabischen Aerzte. Gottingen, 1840, pp. 3, 9, 19. — C a r r a  d e  Va u x .  Avicenne. Paris, 
1900, pp. 37—39. — B r o w n e ,  op. cit., pp. 2, 7, 114.—F lu g  e l. Zur Frage iiber die 
altesten Uebersetzungen indischer und persischer medizinischer Werke ins arabische. 
ZDMG, XI, p. 148. — В. В. Б а р т о л ь д ,  цит. соч., стр. 1—6, 10, 25.

3 L е с 1 е г с, op. cit;, I, pp. 1 sq., 17. — S t u r z ,  op. cit., p. 591 sq. — Р е н а н .  Авер
роэс и Аверроизм, стр. 61. (Русск. пер.)



ской помощью упомянутого Хариса, и от него он заимствовал теорети
ческие сведения об этой научной дисциплине, которые зафиксированы 
в Коране и в Сборнике медицинских афоризмов, ему приписанных. 1

При халифах Омейядской династии начинаются первые шаги араб
ской научной литературы. При них устанавливается непосредственный 
контакт между их столицей в Дамаске и культурными центрами на 
периферии, благодаря притоку из провинции в столицу культурных 
носителей, нашедших там точку приложения своих духовных сил.1 2 По 
почину Халида ибн Язида, внука Муавии I, в Александрии, являвшейся 
исконным центром эллинизма, начали переводить на арабский язык 
греческие сочинения по алхимии и медицине. В 683 г. н. э. еврей 
Масарджавейх перевел пандекты пресвитера Аарона на арабский язык.3

С переходом в 750 г. н. э. восточной части халифата под власть 
Аббасидов начинается третий период арабской медицины, называемый 
в широком масштабе наук, вообще, золотым веком мусульманской циви
лизации. Подъем экономической жизни халифата, в связи с космопо
литическими взглядами этой династии, представители которой подпали 
под влияние Бармакидов, вскоре сказался и в области наук. Столица 
Аббасидов, Багдад, становится главным центром Востока, куда перенесены 
были теоретические знания со всех мест, где эллинские и индийские культур
ные ценности имели приют.4 Главным резервуаром, который питал столицу 
Аббасидского халифата научно-медицинскими знаниями и их носителями, 
был персидский г. Джундишапур с его высшей научно-исследовательской 
медицинской школой. По высказыванию Нейбургера, на упомянутый город 
следует смотреть как на „колыбель арабской медицины". Целый ряд причин, 
главной из которых была византийская церковная реакция, вынудил 
ученых сирийцев, несториан и яковитов, равно и ученых других наций, 
оставить свою родину, находившуюся под властью византийских импе
раторов и, с целью свободно заниматься наукой, эмигрировать в Иран, 
где господствовали толерантные Сасаниды. Эти эмигранты основали 
в Джундишапуре медицинскую академию, куда стекались все жаждущие 
получить систематические знания по этой дисциплине. Она стала осо
бенно процветать в VI в. при Хосрое Ануширване, и, благодаря наличию 
там и индийских медиков, в ней скрещивалось греческое и индийское 
искусство лечения.5 Джорджис ибн Бохтишу, сириец-несторианин, и его 
сын Бохтишу являются основоположниками Багдадской медицинской 
академии, в которой эта отрасль науки изучалась систематически и по 
определенному плану. Джорджис был главным врачом Джундишапурской 
высшей медицинской школы. В 765 г. н. э., когда второй аббасидский 
халиф ал-Мансур заболел, он, Джорджис, был вызван в Багдад на кон
силиум и остался там в качестве лейбмедика. Впоследствии его заменил 
на этом амплуа сын его Бохтишу, и в течение трех столетий предста

1 L е с I е г с, op. cit., рр. 23, 275 sq., 318—360. — B r o w n e ,  op. cit., pp. 9—12, 
19—22, 27. — M e y e r h o f ,  op. cit., pp. 7—9, 42. — N o Id e k e .  Geschichte der Perser 
und Araber zur Zeit der Sasaniden. Leyden, 1879, pp. 40—42. — S t u r z ,  I. c. — W u s t e n -  
f e l d ,  op. cit., p. 85 sq. — 3KB, I, стр. 47 сл., 61 сл.

2 L e с 1 e г ?, op. cit., I, p. 35. — S t u r z ,  1. c. — B r o w n e ,  op. cit., p. 15.— 
Б а р т о л ь д ,  цит. м.

3 J. R u s k a. Arabische Alchimisten. Heidelberg, 1934, p. 7 sq. — B r o w n e ,  I. c . — 
W i i s t e n f e l d ,  op. cit., p. 9. — N e u b u r g e r ,  op. cit., p. 145. — L e с 1 e r c, 1. с., I, 
pp. 97, 123 sq.

*  C a r r a  d e  V a u x ,  op. cit., p. 54 sq. — N e u b u r g e r ,  1. c. — B r o w n e ,  
op. cit., p. 23 sq.

5 N e u b u r g e r ,  op. cit., p. 141 sq. — B r o w n e ,  op. cit., pp. 19, 27, 39. — M e y e r 
hof ,  op. cit., pp. 7—9. — L e c l e r c ,  op. cit., I, pp. 38—60, 93 sq. — N 6 1 d e k e ,  op. cit., 
pp. 40—42. — S t u r z ,  1. c. — W u s t e n f e l d ,  op. cit., p. 14 sq. — C a r r a  d e  V a a x ,  
op. cit., p. 41.



вители этой фамилии играли ведущую роль в области медицины. Баг
дадская школа дала в IX в. целую плеяду известных переводчиков, 
среди которых первое место занимает Хунейн ибн Исхак. 1 Моральное 
и материальное покровительство, которое аббасидские халифы ал-Мансур 
(754—775), Харун ар-Рашид (786—809) и ал-Мамун (813—833) оказывали 
всем ученым без различия национальности и религии, побудило многих 
ученых с периферии переселиться в столицу, где они образовали 
целую сеть бюро переводчиков и ученых обществ, впоследствии возни
кавших и в других больших городах халифата, с большими библиоте
ками.1 2 Ортодоксальная часть правоверных арабов неприязненно относи
лась к этим толерантным халифам, называя их эмирами неверных — 
Умара’ ал-кафирин.3

Как выше было сказано, главный контингент деятелей в теоретиче
ской и практической областях медицины составляли пришельцы: 
сирийцы-несториане, евреи, персы, и в незначительном числе, греки. Они 
переводили медицинские сочинения на арабский язык частью непосред
ственно с греческих и индо-персидских оригиналов, частью с сирийских 
и персидских переводов. Образовавшийся большой фонд переводной 
литературы послужил базисом для дальнейшей ее разработки в разных 
видах; начали составлять комментарии, парафразы, компендиумы и, на
конец, самостоятельные медицинские произведения, представляющие 
собственно продолжение древнегреческих медицинско-научных систем.4 5

Сами арабы, за редкими исключениями, не принимали участия 
в научной медицинской работе, предоставляя эту деятельность „невер
ным". Об их скептическом отношении к медицинской науке и к ее носи
телям свидетельствует одна сатира, сочиненная по поводу смерти извест
ного ученого врача Йоханны ибн-Масавейхи (Масуя). Она гласит:

2. S. w
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С особым недоверием они относились к сородичам, занимавшимся 
медицинской практикой. Один араб, ученый врач, жаловался на свою 
скудную медицинскую практику, констатировав, что в течение целого 
эпидемического года он имел всего пять пациентов. Причину такого 
странного явления он объяснил тем обстоятельством, что его имя, язык 
и внешний облик выдают его принадлежность к мусульманам, а не

1 N e u b u r g ’ er ,  op. cit., рр. 146 sq., 165. — B r o w n e  op. cit., p. 24 sq. — Le- 
c 1 e r c, op. cit., I, pp. 25, 28, 96, 102, 323. — S t u r z, op. cit., p. 594 sq. — W ii s t e n- 
f e 1 d, op. cit., pp. 14, 23, 34—36, 39 sq. — M e y e r h o f ,  op. cit., p. 15 sq.

2 N e u b u r g e r ,  op. cit., p. 151 sq. — C a r r a  d e  V a u x ,  op. cit., p. 54 sq. Cp.: 
We i l .  Geschichte der Chalifen, II, p. 253 sq.; Р е н а н ,  цит. соч., стр. 61.

3 B r o w n e ,  op. cit., pp. 5, 19. — L e с 1 e r c, op. cit., p. 124 sq.
4 W i i s t e n f e l d ,  op. cit., p. 19 sq. — N e u b u r g f e r ,  op. cit., p. 146 sq. — C a r r a  

d e V a u x ,  op. cit., pp. 37, 57 sq. — B r o w n e ,  op. cit., pp. 2 sq., 16. — S t u r z, op. cit., 
pp. 594—599. — L e e  I ere,  op. cit., I, pp. 291 sq., 326. — M e y e r h o f ,  op. cit., p. 39 .— 
C a r m o l y .  Histoire des Medecins juifs. Bruxelles, 1844, p. 17 sq.

5 „Врач своей медициной и своим лекарством не может устранить смерть, когда про
бьет час. Каким образом случается, что врач умирает от той болезни, от которой он 
раньше лечил? Умирает и лечащий, и лечимый больной, и тот, кто принес лекарство, 
и продавший его, и его купивший*4. См. B r o w n e ,  op. cit., р. 8. Cp.: N e u b u r g e r ,  
op. cit., p. 145. Стихи эти принадлежат Абу-л-Атахийи, см.: ЗКВ, I, стр. 68, прим. 1.



к евреям или христианам, которые, повидимому, пользовались как 
врачи, сравнительно большим доверием среди арабского населения.1

Багдадская школа дала много знаменитых медиков, обогативших 
арабскую медицину несметным количеством самостоятельных сочинений. 
Большинство из них были мусульмане, но не арабского происхождения. 
В анналах названной школы фигурируют такие имена, как: Али ибн 
Сахл ибн Раббан ат-Табари (IX в.), ар-Рази (IX—X вв.), Али ибн Аббас 
(X  в.), Сабит ибн Курра (IX в.), Коста ибн Лука (X в.) и Авиценна (X— 
XI в в.).1 2 3

Начиная с XII в., много сочинений перечисленных авторов проникло 
в Западную Европу, которая, будучи лишена всяких знаний греческих 
оригинальных источников, с энтузиазмом изучала их через посредство 
латинских переводов, сделанных с арабских оригиналов или с еврейских 
переводов последних. Арабские медицинские произведения в латин
ской версии служили для средневековых европейцев главным источни
ком античных знаний, и с открытием книгопечатания они представляли 
главную продукцию европейской печати до Ренессанса, когда стали 
обращаться непосредственно к греческим оригиналам."’

III
Знаменитейшим из всех философов и медиков, которых дал мусульман

ский Восток, был Абу Али ал-Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина, известный 
в европейской литературе под именем Авиценны.4 Он родился в 980 г. 
н. э. в одной деревне близ Бухары, по происхождению он был перс. 
Уже с ранних лет он обладал большой эрудицией во всех отраслях 
науки, но особенно сказался его блестящий талант в медицине, хотя 
последнюю он стал изучать лишь после освоения всех современных 
«му знаний. Теорию этой дисциплины он заполнял практическими наблю
дениями, которые расширили его научный горизонт в области терапии.

Еще юношей 17 лет он пользовался уже такой врачебной репута
цией, что его стали приглашать на консилиумы в случае опасных забо
леваний высокопоставленных лиц.5 * * 8

Вскоре после смерти отца он начал вести скитальческий образ жизни, 
который, однако, не помешал ему уделять много времени педагоги
ческой и литературной деятельности. Между прочим, в это время он 
начал свое знаменитое медицинское произведение, известное под назва
нием „Канон“ , которое обессмертило и популяризировало его имя на 
Востоке и на Западе.5 Его деятельность не ограничивалась рамками науки 
и медицинской практики. Он интересовался также политикой и обще
ственными делами, исполняя одновременно обязанности везиря и медика 
при одном из иранских князей. Любопытно отметить, что при всей

1 a l - J a h i z .  Kitabu-’l-Bukhala, Ed. Van Vloten, pp. 109—110; cp.: B r o w n e ,  op. cit., 
pp. 7—8; N e u b u r g e r ,  op. cit., 142—143; И. Ю. К р а ч к о в с к и й .  Христианский Восток, 
т. IV, стр. 304.

- B r o w n e ,  op. cit., pp. 37—66. — S t u r z ,  op. cit., p. 602 sq. — W i i s t e n f e l d ,  
op. cit., pp. 21, 34 sq., 40—51, 59, 64—75. — M ey  e r h o f ,  op. cit., pp. 18 sq., 32 sq.

3 B r o w n e ,  op. cit., p. 5.
4 G. S a r t о n. Introduction to the History of Science, vol. I. Baltimore, 1927, pp. 709— 

713. — L e с 1 e r c, op. cit.. I, p. 466 sq. — B r o w n e ,  op. cit., p. 57 sq. — N e u b u  r g e r ,  
op. cit., II, 1, p. 179 sq. — W i i s t e n f e l d ,  op. cit., p. 64 sq. — C a r r a  d e  V a u x, op. cit.,
p. 127, sq. — B r o c k e l m a n n ,  Geschichte der arabischen Litteratur, I, p. 452 sq,; SB I, 
812 sq. — Munk,  Melanges de Philosophic juive et arabe, p. 352 sq. — Enzyklopadie
des Islam, Bd. II, 1927, s. v. — S t e i n s c h n e i d e r ,  H0b, p. 677 sq. — S t u r z ,  op, cit., 
p. 605 sq.— M e y e r h o f ,  op. cit., p. 42.

s L e c l ere ,  op. cit., p. 468. — Enzyklopadie des Islam, 1. cit., s. v.
8 M u n k ,  1. c.



•своей многогранной серьезной деятельности он не пренебрегал и земными 
благами: после научных занятий, чувствуя усталость, он вместе со 
своими слушателями предавался чувственным удовольствиям, развлекаясь 
вином и обществом женщин.1

Его бурный и неуживчивый характер, порою причинявший ему тяжелые 
переживания, и чрезвычайно интенсивная деятельность вредно повлияли 
на его здоровье. Оно пошатнулось и окончательно надорвалось вслед
ствие его участия в военных походах испаганского князя, у которого 
он служил в последние годы жизни. Опасно заболев, он сам себя лечил, 
принимая слишком сильные лекарства, ускорившие конец его жизни. 
Он умер в 1037 г. 57 лет от роду.

Его неудачное лечение себя дало повод его врагам подтрунивать 
над ним. Они с иронией говорили, что его медицина оказалась несо
стоятельной, чтобы спасти его тело, а его метафизика не могла спасти 
его душу, намекая последними словами на его разнузданный образ жизни.2

IV

Авиценна был интеллектуальным феноменом своей эпохи. Замыкая 
круг знаменитых мыслителей на Востоке, которые были до него и оста
вили много ценных трудов, он, обладая гениальными способностями, 
сумел логически и планомерно синтезировать в собственном аспекте все 
сделанное в области науки вообще, и в медицине в частности. На его 
долю достался тот исторический жребий, который обычно выпадает 
тому, кто приходит последним. Благодаря этому счастливому обстоя
тельству, он занимает доминирующее место в истории науки восточ
ного мусульманского мира, прослыв родоначальником доктрин, которые 
он лишь суммировал блестящим образом. Оценка его, как великого 
ученого, кратко формулирована в эпитетах, которыми его имя сопрово
ждается в литературе. Его величают: „ар-Раис“ (глава), „аш-Шейх“ 
(старшина), „ал-Муаллим ат-тани“ (второй учитель), т. е. второй после 
Аристотеля. Его литературное наследие составляет не меньше 10 0  сочине
ний, даже одного из которых, по высказыванию известного ориенталиста 
Мунка, достаточно для обеспечения автору почетного места среди глав
ных мыслителей Востока.3 Произведения его охватывают все научные 
дисциплины и показывают, что ни одна отрасль современного знания 
не была ему чужда.4 Шестнадцать из его многочисленных и объеми
стых сочинений посвящены медицине, среди которых особое место, 
по своей методичности и полноте трактуемого предмета, занимает упомя
нутый выше „Канон". Это сочинение характеризуют как медицинскую 
энциклопедию, систематически изложенную и философски планированную. 
Оно стяжало своему автору такой авторитет в медицинских кругах, 
что после ознакомления с ним совершенно забыли его знаменитых 
предшественников, таких как ар-Рази, Али ибн Аббас и др., произведе
ния которых имеют, несомненно, большие заслуги в истории развития 
медицинской науки.5 Характерный отзыв об этом сочинении, свидетель
ствующий об ореоле, которым оно было окружено, дает один персид-

1 Munk .  I. с. — W u s t e n f e l d ,  1. с. — B r o w n e ,  1. с. — L e c l e r c ,  op. cit«, I,
p. 468.

2 B r o w n e ,  op. cit., p. 59. — Munk .  op. cit., p. 354.— L e c l e r c ,  op. cit., I, p. 468 
sq . —' N e u b u r g e r ,  op cit., p. 180, Anm. 1.

3 B r o c k e l m a n n ,  op. cit., 1, p. 452 sq.; SB I, 812 sq. — W i i s t  e n f o l d ,  op. cit., 
pp. 71—75.— L e c l e r c ,  op. cit., I. p. 475. — Enzyklopadie des Islam, Bd. II, s. v .— 
B r o w n e ,  op. cit., p. 60. — Munk.  1. c.

4 L e c l e r c ,  1. c. — B r o w n e ,  1. c. — Mu nk ,  I. c.
5 B r o w n e ,  1. c., p. 62 sq. — L e c l e r c ,  op. cit., I, pp. 476, 489.—Enzyklopadie 

des Islam, Bd. II, s. v.



ский автор XII в. Низами-и-Аруди из Самарканда. При указании? 
в сочинении „Cahar Maqala“ , какие медицинские сочинения должны быть 
изучаемы для того, чтобы занять первое место среди ученых специалистов, 
в этой области, он говорит, что после изучения „Канона" штудии остальных 
перечисленных им книг являются излишними. Упомянутый Низами ставит 
Авиценну рядом с Аристотелем, высказывая мнение, что тот, кто против 
одного из них, должен быть причислен к категории умалишенных.1

Передают, что Авиценна в некоторых случаях своей медицинской, 
практики подходил к больным как психолог и часто с успешными 
результатами. Практика этого рода была, по его утверждению, согласо
вана с его теорией.1 2 О нем передают следующий анекдот. Однажды забо
лел родственник одного высокопоставленного лица, и местные врачи,, 
будучи не в состоянии поставить диагноз, отказались его лечить. Обра
тились тогда к Авиценне. Выслушав больного, он попросил одного из 
хорошо знающих округу, к которой принадлежал город, где жил боль
ной, перечислить вслух названия всех ее городов, пока он, Авиценна, 
будет держать руку больного за пульс. Почувствовав сильное биение 
пульса при упоминании названия одного из перечисленных городов, он 
предложил назвать имена обитателей этого города. При повторении 
того же явления с пульсом при произнесении имени одного из них, 
Авиценна остановил своего ассистента и заявил, что диагноз опреде
лен. Больной, как это объяснил он, влюблен в одну девушку, живущую 
в таком-то доме такого-то города. Здоровье его будет восстановлено 
скоро после того, как он на ней женится. Совет его был выполнен 
и больной выздоровел.3

Еще один анекдот из его медицинской практики. Один человек 
заболел меланхолией, внушив себе, что он — корова. Подражая мы
чанию этого животного, он при этом кричал: „Убейте меня и при
готовьте из моего мяса хорошее рагу". Врачи не знали чем его 
лечить. Пригласили Авиценну. Придя к больному, он зашел в его ком
нату с ножом в руках и спросил, где корова, которую он хочет зарезать- 
Больной замычал, давая этим знать о себе. Тогда Авиценна велел поло
жить его на пол и связать ему руки и ноги. Вслед за этим, осмотрев 
и ощупав его, он заявил, что эта корова слишком тощая; для получе
ния от нее хорошего мяса необходимо предварительно сильно подкарм
ливать ее специальной пищей, им назначенной. Больной старался испол
нить предписание--- и выздоровел.4

Интересно отметить еще один момент, касающийся его теории меди
цины. В „Каноне" в связи с проблемой душевных функций, по мнению 
автора имеющих отношение к медицине, он излагает философскую кон
цепцию души и ее способностей, отмечая, что последние правильнее- 
поняты и дифференцированы философами, чем естествоиспытателями.

Его теория, по существу, не оригинальна: она, в общем, предста
вляет доктрину Аристотеля. Но, согласно высказыванию Мунка, раз
вернутая переработка ее Авиценной придает этой теории оригиналь
ный характер. Данная им систематическая классификация душевных 
способностей повторена после него арабскими философами, всеми схо
ластиками и философами нового времени. К способностям души Авиценна

1 B r o w n e ,  1. с.— L e c l e r c ,  op. cit., I, p. 470 sq.
- B r o w n e ,  op. cit., p. 85 sq.
3 B r o w n e ,  op. cit., p. 85 sq. — C a r r  a de  Va u x ,  op. cit.,. p. 143. Ибн Абу 

Усайбиа (И, 128) приписывает этот случай Галену; ср.: S t e i n s c h n e i d e r ,  HOb., 
р. 38, Anm. 262; р. 658, Апш. 36; р. 677, Anm. 171.

4 Последний анекдот зафиксирован в стихах одним поэтом XV в., Джами, в сочи
нении „Silsilatu-dh-dhahab; ср.: B r o w n e ,  op. cit., р. 88 sq.



относит: 1 ) внешние чувствительные органы, являющиеся соединитель
ным звеном между животным и внешним миром; 2 ) внутренние интел
лектуальные силы; 3) движущие силы; 4) интеллектуальные или рацио
нальные функции. Внутренние силы, названные им промежуточными, 
он делит на: а) концентрирующие ощущения, получаемые через внешние 
органы и запечатлевающие их; б) интеллектуальные, абстрагирующие 
и обобщающие впечатления, благодаря чему получаются понятия, и нако
нец, в) память. Территориально упомянутые внутренние силы помещаются, 
по его высказыванию, в передней, средней и задней частях мозга.1

„Канон** озаглавлен в арабском оригинале: ,,Al-Qanun fi-t-tibb“ — 
„Медицинский Канон**. Он состоит из 5 книг, и каждая из них подраз
делена на отделы, причем по терминологии автора отдел именуется 
„фенн“ . Это слово латинизировано в латинском переводе, а в еврейском 
переводе его эквивалент — „офан“ . Фенны, в свою очередь, подразде
ляются на „та* лОм“ (доктрина), „джумла** (сумма), „макала** (трактат) 
и на „фасл“ (глава).

Первая книга излагает общую теорию медицины или анатомию. Она 
делится на четыре „фенна“ . 1 -й— определяет медицину как науку, изла
гает структуру человеческого организма, способы лечения его при 
заболеваниях и указывает профилактические средства для предотвраще
ния потенциальных болезней. Затем, следует учение об элементах, 
комплексах, темпераментах и т. п. 2 -й — рассматривает причины, вызы
вающие болезни, и показатели последних — диагностику и т. д. 3-й — 
дает общий обзор о причинах хорошего или плохого состояния организма, 
о неминуемости смерти и о правилах физического поведения во все 
периоды жизни. 4-й — общая терапия. Эта книга служила в средние века 
главной основой для анатомо-физиологического и патолого-терапевти
ческого учения.1 2

Вторая книга представляет учение о фармакологии, в ней рассма
триваются простые лекарства — около 800 названий, в связи с теорией 
Диоскорида, Галена и личной теорией автора, выработанной на основа
нии собственных наблюдений.

Третья — занимается патологией и терапией отдельных, пораженных 
болезнью органов человеческого тела, начиная с головы и кончая 
ногами, с предпосылкой учения об анатомии и физиологии. Эта книга 
содержит 22  „фенна“ .

Четвертая — делится на семь „феннов** и трактует об общих болез
нях человеческого организма, как, например, лихорадка, язва, опухоль, 
травма и т. д., в связи с прогностикой.

Содержание пятой книги — фармакопея (Antidotarium).
О большой популярности этого сочинения на Западе можно судить 

по тому факту, что приблизительно через 10 0  лет после его появления 
оно было переведено с арабского на латинский язык, а к концу XIII в. 
оно уже фигурировало в двух еврейских переводах. Первый латинский 
перевод Герарда де Кремона, изданный впервые в Венеции в 1544 г., 
был в течение этого же столетия переиздан 14 раз, а в общем оно 
выдержало 30 изданий.3 Сравнивая с этим количеством единичные изда
ния латинских переводов знаменитых арабских сочинений, как „ал-Хави“ , 
ар-Рази и „ал-Малики‘* ибн Аббаса, легко убедиться, что до эпохи Возро
ждения Авиценна один доминировал в медицинской теории и практике.

1 Munk, op. cit., р. 363 sq.
2 В г о w n е, op. cit., р. 62.—S t u r z ,  op. cit., рр. 606—609.—L е с 1 е г с, op. cit., р. 471.
3 Первая книга „Канона41 была переиздана в 1930 г. с английским перево

дом:



Наконец, всестороннее изучение „Канона", выразившееся в большом 
числе написанных на него комментариев и компендиумов, бесчисленное 
количество рукописей „Канона“ и сочинений, его касающихся, которые 
поныне находятся в книгохранилищах, — подтверждают, что это произ
ведение было в течение многих столетий настольной книгой для всех 
занимающихся медициной. „Канон" в арабском оригинале был издан 
в Риме в 1593 г.,1 а в еврейском переводе — в Неаполе в 1491—1492 гг. 
Отдельные его части в оригинале и латинском и еврейском перево
дах, изданные под разными названиями, фигурируют в библиография 
Авиценны как особые сочинения.1 2 *

Его медицинское произведение „Урджуза" считается вторым после 
„Канона" по важности трактуемых в нем медицинских проблем. Назва
ние „Урджуза" соответствует его внешней форме, а не содержанию: 
оно изложено рифмованными стихами, размером реджез. В литературе 
оно фигурирует также под названием „Манзума" — „поэма", а в латин
ском переводе оно озаглавлено „Cantica" или „Canticum". Оно охваты
вает все стороны медицины, благодаря чему оно пользовалось такой же 
репутацией, как „Канон". Знаменитый философ XII в. Аверроэс написал 
на него комментарий, который вместе с текстом был переведен на 
еврейский язык Моисеем ибн Тиббоном в 1260 г. Латинский его пере
вод, сделанный Armengaud Blasii, был издан в Венеции в 1484 г. Это 
сочинение в оригинале и в указанных переводах также сохранилось 
в рукописях во многих книгохранилищах.2

V
Особым почетом и большой популярностью Авиценна пользовался 

в еврейских ученых сферах на Западе. Имя его в еврейской литературе, 
как в арабской, сопровождается арабизированными эпитетами: шейх, 
раис, и специально еврейскими: (князь), ’ЛИКП ТГГРЙП piKH —
(единственный подлинный владыка), что демонстрирует преклонение 
еврейских мыслителей перед его гением. Эти титулы послужили, между 
прочим, поводом для сочинения про него разных легенд. Одни, напри
мер, считают его родом из Севильи и кордовским королем, другие 
именуют его королем K’JtCO (? ) .4

Полный перевод всех пяти книг „Канона" с арабского оригинала 
на еврейский язык впервые был сделан Натаном га-Меати (или Гамати) 3 6 
в 1279 г. в Риме, где Натан играл такую же роль, как Тиббониды 
в Люнеле.0 Благодаря этому большому труду Натан занимает почетное 
место в истории еврейской переводной литературы. Рукописи его 
перевода, а равно других еврейских переводчиков, имеются во мно
гих экземплярах почти во всех европейских библиотеках.7 Однако редко 
можно найти еврейский манускрипт, который содержал бы больше 
двух-трех из этих пяти книг.8 Имеются еще два других еврейских

1 Иэд. 2, Булак, 1877/1294.
2 L е с I е г с, op. cit., р. 472. — B r o w n e ,  op. cit., р. 61 sq. — S t u г z, op. cit., 

p. 606 sq. — S t e i n s c h n e i d e r ,  op. cit., p. 685. — B r o c k e l m a n n ,  op. cit., pp. 453, 
457. — W ii s t e n f e 1 d, 1. c. — W о I f, Bibl. Hebr., 1715, № 621, pp. 8—11.

15 L e c I  e r e ,  op. cit., I, p. 472; II,; p. 107; cp.: W i i s t e n f e l d ,  op. cit., pp. 9, 37, 72; 
B r o c k e l m a n n ,  op. cit., pp. 81, 457 S t e i n s c h n e i d e r ,  op. cit., pp. 444—445, Anm. 
294, 298; i d e m,  Cat. Lug-d. Bat., p. 316, 4.

4 S t e i n s c h n e i d e r ,  H0b. p. 431, Anm. 174, 175. — S c h w a r z .  Hebraische Hand- 
schriften. Wien, p. 192, 3.

* О значении этого слова см.: S t e i n s c h n e i d e r ,  op. cit., p. 679, Anm. 185.
6 C a r m o l y ,  op. cit., p. 84. — S t e i n s c h n e i d e r ,  op. cit., p. 678 sq. — Jewish 

Encyl. VIII, p. 398.
7 S t e i n s c h n e i d e r ,  op. cit., pp. 681—683.
8 Ibid., p. 679.



перевода „Канона", из которых один принадлежит современнику выше
названного Натана — Зерахии 6 . Исааку из Барселоны; от этого перевода 
дошли до нас только книги I и II;1 другой перевод, содержащий книгу 
I и часть книги II, был сделан Иосифом Лорки (из Лорки), жившим 
во второй половине XIV в .1 2 3 Некоторые еврейские сочинения, под раз
ными, соответствующими содержанию названиями, являются отдельными 
частями „Канона", трактующими о той или иной медицинской проблеме, 
как, например, книги: „О  ядах": D'DINi! 1QD, „О косметике"; Ё1Е?рП "О 
„О  фармакопее": П&1ЕЛП Некоторые части „Канона"
переведены с еврейского на латинский язык. Имеется до 36 еврей
ских комментариев на „Канон", принадлежащих известным и случайным 
авторам. Любопытно отметить, что до XVIII в. евреи продолжали вновь 
переводить „Канон" и комментировать его .4

В Еврейском фонде Рукописного Отдела Института Востоковеде
ния Академии Наук находятся две рукописи, представляющие упомяну
тые сочинения еврейской версии. Одна из них, под шифром D 6 6 , 
содержит „Канон" в переводе Натана га-Меати и написана in folio сефар
дийским почерком на 286 листах тонкого пергамента, размером 39 X 28 
в 2  столбцах, по 43 строки на каждой полной странице. Листы имеют 
custodes.

З а  исключением первого дефектного листа, манускрипт хорошо сохра
нился, хотя его датируют XIV в. В нем имеются три книги „Канона": 
I, IV и V, с предисловиями переводчика и автора и с индексом к книге I. 
З а  книгой V следует вокабуларий, а за ним— краткий трактат „О  сино
нимах".

1 -й лист, верхняя часть которого оторвана, начинается тремя стихотво
рениями; первые два нечитаемы, вследствие выцветания чернил, но по двум 
начальным в обоих стихотворениях словам — „благословен мой творец" — 
следует полагать, что они представляют captatio benevolentiae.5 В 3-м — 
автор выражает надежду, что ему удастся завершить предпринятый труд, 
посвященный им своему народу, и сообщает имя автора сочинения 
и свое личное имя, называя себя Натаном Г ад га-Меати (см. Прилож. I). 
Затем, следует предисловие, еврейский текст которого, вследствие 
дефектности листа, приводим лишь в эксцерптах (см. Прилож. II).

Общий смысл его содержания сводится к следующему: Натан сетует 
на свое одиночество и вынужденный скитальческий образ жизни. Он 
побывал во многих странах и жил среди разных народов, с языками 
которых он ознакомился, но особенно он изучил родственные арабский 
и еврейский языки. На чужбине зачастую ему приходилось слышать, 
как христианские ученые подтрунивают над евреями за отсутствие 
у них медицинских сочинений. У евреев, как объясняет он, было их 
много, они были составлены еще в древнее время, при Соломоне 
и после него, но, вследствие превратностей судьбы, они утеряны. 
Для заполнения этого пробела в еврейской литературе Натан ре
шил последовать благородному примеру Тиббонидов в деле воскре
шения науки среди своего народа путем извлечения еврейских сочи
нений из недр арабского языка. Касаясь стиля арабского оригинала 
сочинения „Канон", он констатирует, что Авиценна, как перс по происхо
ждению, отличается своим языком и мышлением от арабов в отношении 
сжатости формулировки своих мыслей в научных трудах, вследствие чего

1 Steinschneider, р. 681. — С а г m о 1 у, op. cit., р. 85 sq.
2 S t e i n s c h n e i d e r ,  1. с. — С а г m о 1 у, op. cit., р. 117.
3 S t e i n s c h n e i d e r ,  op. cit., р. 685.
+ Ibid., §§ 436-440, 442.
3 M a r g o l i o u t h ,  Cat. Brit. Museum, p. I l l ,  No. 1027.



ему, Натану, необходимо было изобрести новые, не бывшие до него в ходу 
слова и выражения. В отдельных случаях он обращался к арабским 
ученым за помощью в расшифровке трудных фраз, но и они не были: 
в состоянии постичь суть его слов, а могли уловить только общий их 
смысл. Это положение усугубилось тем обстоятельством, что оригинал* 
с которого он переводил, изобиловал многими ошибками, что заставило 
его делать пропуски, которые он надеется со временем заполнить при 
помощи других сочинений и устных объяснений ученых. Он заклинает 
читателей не вносить никаких поправок в его текст без помощи лиц* 
сведущих в арабском языке, к которым он сам, повторяя сказанное 
им выше, намеревается прибегнуть для заполнения оставленных им 
пробелов. Далее сообщается, что для лучшего понимания перевода он 
решил дать в конце текста прибавление (вокабуларий), поясняющее 
непонятные арабские и еврейские слова, и номенклатуру лекарств. Цель 
этого труда, как заканчивает он, заключается в защите евреев от выше
указанных упреков. И это положение дает ему право ожидать, в виде 
компенсации, благословения от будущих читателей его труда и извине
ния от них в случае обнаружения в нем дефектов и надеяться, что гряду
щие поколения сохранят о нем добрую память.1

В следующем за предисловием стихотворении Натан советует люби
телям знания просить бога об ускорении пришествия Мессии, отпрыска 
Иишай (отца царя Давида), который приведет рассеянный еврейский 
народ к горе Лабанон; при этом он желает себе, „переводчику «Канона» 
быть участником этого шествия. . .  (см. Прилож. III).

Скажем несколько слов по поводу высказывания Натана о том, что 
у евреев на заре их истории и в последующее время существовали 
уже специальные сочинения по медицине. Не касаясь этого вопроса 
в целом, как не входящего в план настоящего сообщения, я тем не 
менее для расшифровки его мысли отмечу вкратце следующее. В библей
ской и побиблейской литературе нет специальных трактатов, посвященных, 
медицинской науке, какие дошли до нас от древних греков: Книга Левит 
(главы VIII, XV, XXI) касается медицины мимоходом, поскольку она 
имеет отношение к ритуальному законодательству. Многочисленные 
сведения по этой дисциплине, рассеянные в обширной талмудической 
литературе, имеют также характер вспомогательного материала. Однако 
скудный и фрагментарный материал в Талмуде представляет в общей 
сложности целую систему патологической анатомии, а равно попутно 
показывает терапевтические приемы, какие применялись евреями в талму
дическую эпоху. Все это, конечно, нельзя сравнивать с полноценными 
сочинениями Гиппократа и Галена, но тем не менее оно дает основание 
априорно полагать, согласно утверждению Натана, что у древних евреев 
были относительно большие научные знания по разным медицинским 
проблемам.1 2

Что касается его упоминания, что он, подобно Тиббонидам, будет 
извлекать еврейские сочинения из недр арабского языка, то, повидимому* 
здесь подразумеваются арабские сочинения знаменитых медицинских 
теоретиков-евреев, предшествовавших Авиценне и живших после него, 
которые он намеревался перевести на еврейский язык.3

1 S t e i n s c h n e i d e r ,  op. cit., § 432.
2 N e u b u r g e r .  Die Medizin in Talmud, pp. 80—88. — C a ' r m o l y ,  op. cit., pp. 1— 

16. — A. B io  o m. L ’Osteologie cTAbu’l-Casim etAvicenne. Son origine talmudique. Paris, 
1935, passim. — Еврейская энцикл., т. X, стр. 742; XI, стр. 421.

3 О еврейских авторах арабских медицинских сочинений см.: C a r m o l y ,  op. cit.r. 
р. 17 sq., и соответствующие отделы упомянутых выше историков медицины.



Заглавие перевода — *1QD n iS '3  JUNpn "10D
[„Книга Канон, т. е. основная, всеобъемлющая книга** (энциклопедия)].1 
З а  ним следует предисловие Авиценны, в котором сообщается, что это 
сочинение написано им по просьбе друзей, которых он считал своим 
долгом удовлетворить. Далее излагается план и метод, служившие 
руководством для автора при составлении данного произведения. В заклю
чение автор обещает, что при завершении этого труда он дополнит его 
еще одним сочинением. Затем, он излагает суммарное содержание всех 
пяти книг и подробный индекс книги I, в котором указывается содержа
ние всех ее отделов и разноименных подотделов. (Прилож. IV).

Книга I содержит 4 отдела (по-еврейски J0 1&. по-арабски ^ ) .  
1 -й отдел подразделяется на 6  „доктрин** (по-еврейски “П£,17, по-арабски 

„Доктрина** I содержит 2  главы (по-еврейски pID, по-арабски J - 03). 
И — 1 главу, III — 3 главы; IV — 2  главы; V — 1 главу и 6 „сумм**, или 
итогов (по-еврейски по-арабски Д -̂*- )̂. 1 -я и 2-я „суммы** под
разделены на 30 глав каждая; 3-я содержит 6 глав; 4-я и 5-я — по 5 глав; 
„доктрина** VI состоит из 6 глав.

2 - й отдел подразделен на 3 „доктрины**, из них I содержит 8 глав, 
а II состоит из 2 „сумм**, из которых 1 -я разделена на 20  глав (в араб
ском оригинале по рукописи ИВ АН, В 865, равно в печатном тексте 
1593 г., — 19 глав), а 2-я — на 29 глав; „доктрина** III состоит из 11 глав 
и 2  „сумм**, из них 1-я „сумма** имеет 19 глав, а 2-я — 13 глав. Ср.: 
Ahlwardt. Verzeichniss der Arabischen Handschriften, Bd. V, №  6269.

3- й отдел содержит 1  главу и 5 „доктрин**. „Доктрина** I содержит 
4 главы, II — 17 глав, III — 6 глав, IV — 5 глав, V — 1 главу и 1 „сумму** 
в 8  главах (как у Ahlwardt’a и в печатном арабском оригинале, а по 
упомянутой арабской рукописи — 2  главы и 1 „сумму**, состоящую из 
7 глав).

4- й отдел состоит из 31 главы (то же число указано у Ahlwardt’a 
и в арабском рукописном оригинале; в печатном же — 32 главы).

Отметим, что печатный арабский оригинал имеет два индекса: один — 
в начале и второй, более детальный, — в конце текста, а в названной 
арабской рукописи, содержащей лишь книги I и И, только книга I снаб
жена индексом, книга же II такового не имеет; во 2 -й рукописи ИВ АН, 
Мус. фонд, шифр D 179 а, содержащей все пять книг, нет никаких 
индексов. В конце индекса еврейской рукописи указывается, что общее 
число всех глав в этой книге — 264, а в рукописном оригинале — 263, 
что соответствует вышеизложенному (см. Прилож. V). Текст первых 
листов (36.—10 б) снабжен анонимным комментарием, изложенным кругом 
текста на полях очень мелким сефардийским почерком, а на остальных 
листах изредка встречаются маргинальные пометки.

До л. 50 имеется много надстрочных вариантов лексического или 
■ стилистического характера. Лакун, упомянутых в предисловии, нет, они 
заполнены (см. Прилож. VI).

Книга IV (лл. 83—211) как в еврейском печатном издании (инкуна
буле), так и в арабском рукописном оригинале (D 179а), не имеет ин
декса, начинается (то же в печатном) трехстишием переводчика (см. При
лож. VII). Она состоит из 7 отделов, каждый из них имеет заголовок, 
за исключением 1 -го, начало которого обозначено словом, написанным 
крупным квадратным письмом, указывающим предмет его содержания. 
В еврейском печатном тексте и в арабском оригинале, печатном и руко
писном, имеется соответствующий заголовок. Каждый отдел подразде
ляется на трактаты (по-еврейски IftNO, по-арабски aJU x. ), которые в 1 -м

1 Ср.: S t e i n s c h o e i d e r ,  op. cit., р. 680, Anm. 197.



и во 2 -м отделах, в отличие от еврейского печатного текста и арабского 
оригинала, не всегда точно обозначены.

1-й отдел содержит 2 трактата, 2-й — 2, 3-й — 3 (в заголовке указано 4, 
в действительности же имеется только 3, столько же — в печатном 
тексте, что соответствует указанию Ahlwardt'a, см. op. cit., р. 538). 
В названной арабской рукописи 2-й и 3 -й отделы не обозначены. 4-й отдел 
состоит из 4 трактатов, 5-й — из 3, 6-й— из 5, 7-й — из 4, в полном 
соответствии с еврейским и арабским печатными текстами и с указанием 
Ahlwardt’a. В упомянутой арабской рукописи книга IV имеет только 
5 отделов.

В еврейской и арабской рукописях трактаты разделены на абзацы, 
обозначенные в первой более крупным почерком, а во второй — rubrum^ 
в изданных арабском и еврейском текстах соответственные абзацы 
озаглавлены: — plD . Книга V (лл. 212—214) — без индекса, как
в рукописном арабском оригинале; в печатных изданиях, еврейском 
и арабском, имеются индексы, представляющие два варианта. Книга 
начинается также трехстишием переводчика, за которым следует оглавле
ние. Текст начинается предисловием автора, в котором указываются 
содержание, название книги и внешняя форма ее изложения.

Эта книга состоит из краткого трактата, являющегося предпосылкой, 
и двух „сумм*, изкоторых 1 -я (лл. 212—255) подразделена на 1 1  трактатов, 
а 2 -я — на две части, 1 -я из которых (лл. 255 б— 259 а) содержит 1 трактат 
о номенклатуре медикаментов, а 2-я (лл. 259 а — 274) изложена в 8 трак
татах, представляющих компендиум фармакопеи (см. Прилож. VIII).

Печатное еврейское издание, судя по индексу и содержанию, за 
исключением весьма незначительных изменений, тождественно с руко
писным текстом. В арабском печатном оригинале 1 -я „сумма* подраз
делена на 1 2  трактатов, 2 -я „сумма* — на 10  трактатов; то же — 
у Ahlwardt’a.

Особый вариант представляет эта книга в арабском рукописном 
оригинале. Лл. 3486—3606 содержат 5 трактатов, в первом из которых 
включены 3 „суммы*; лл. 361 а — 373 б имеют 4 трактата с общим 
заглавием „7-й фенн*. Всего этого нет ни в еврейских печатном и руко
писном текстах, ни в арабском печатном оригинале. Мы выяснили, что 
переписчик ошибочно отнес 6-й и 7-й отделы книги IV к книге V, вслед 
за которыми (3 стр., см. л. 373 6) значится: и следующее за
этими словами содержание тождественно таковому вышеуказанных источ
ников, отличаясь от них лишь по форме подразделения имеющихся 
2 „сумм*, из которых 1 -я имеет 10  трактатов, а 2 -я— 8 трактатов [печат
ный оригинал — 12  и 1 0 , в еврейской версии — 1 1  и (1-+-8)9].

Сличение содержания еврейской рукописи с печатным еврейским 
текстом и арабским оригиналом доказывает следующее:

1 . В основание еврейского издания лег перевод Натана Гамати, 
с незначительными дополнениями, сделанными позже. Возможно, что 
автор последних — Иосиф Лорки (см. выше, стр. 43).

2 . Еврейская версия Натана представляет, за исключением некоторых 
мест, о которых он говорит в предисловии, дословный перевод.

Кстати отметим, что в индексе к книге V еврейского издания сказано, 
что данная книга имеет 408 вариантов.

Вслед за последней книгой имеется вышеупомянутый алфавитный 
вокабуларий (лл. 275—279), краткое введение которого начинается сло
вами: „Сказал переводчик* (имеется, вероятно, в виду переводчик Натан. 
га-Меати). Автор его заклинает переписчиков перевода переписывать 
и этот вокабуларий, являющийся полезным пособием для понимания 
многих еврейских слов, встречающихся в тексте, впервые им изобретен



ных, либо обычных, но с новой семантикой, а равно для понимания 
значимости гебраизованных иностранных слов, имеющихся там в разных 
местах. Относительно указанных еврейских слов он объясняет, что дол
жен был ими пользоваться в виду тяжелого стиля Авиценны, повторяя 
сказанное им в предисловии (см. Прилож. IX) .1

В конце (лл. 280—285) имеется особый трактат, озаглавленный: 
fcOpJil ЛЮ2М „Вариация имен, называемых синонимами". 

Это — алфавитная номенклатура лекарств с переводом на латинский язык 
(см. Прилож. X ).2 На последнем (286-м) листе — латинская номенклатура 
10  лекарств.

Вторая из упомянутых двух рукописей представляет в еврейской 
версии сочинение Авиценны, известное под двумя названиями: „Урджуза“ 
и „Манзума“ . Сочинение не озаглавлено, верхнее поле л. 1  отрезано, 
повидимому, вместе с заголовком. Согласно надписи кописта в прозе 
и в трехстишии, в этой рукописи изложено медицинское сочинение, 
написанное в рифмованных стихах Авиценной, в переводе на еврейский 
язык, сделанном также в стихотворной форме с комментарием. Пере
водчик, он же комментатор, Соломон га-Рофе б. Давид га-Рофе закончил 
этот труд в 1233 г. н. э. Перевод, как свидетельствуют и писец и сам 
автор, сохранил сущность и аромат оригинала. Затем, следует перечень 
96 объектов, трактуемых в этом сочинении, которые, по мнению пере
водчика, демонстрируют лечение всех болезней (Прилож. XI).

Никто из библиографов, включая Штейншнейдера, не упоминает Соло
мона б. Давида среди переводчиков и комментаторов сочинения „Ур- 
джуза“ .3 Кармоли приводит под этим именем лейб-медика кастильского 
короля Фердинанда III, с которым Давид Кимхи имел случай познако
миться в 1232 г. и отзывался о нем как об ученом медике, но ни о каких 
его литературных трудах он не упоминает.

Рукопись (Евр. фонд, шифр В 75) содержит 48 листов, размером 
21 X 15 см, по 29-31 строк на странице, написана на бумаге (лл. 21 
и 43 — пергамент) крупным раввинским почерком, близким к квадратному 
письму; она не датирована, но старая, приблизительно XV в.; много 
листов, поврежденных червоточиной; поврежден также переплет; конец 
отсутствует, после лл. 2 1  и 43 — лакуны.

После пятистишия переводчика (л. 2  а) следует переводный текст 
с подстрочным комментарием. Высказывание Авиценны в первом шести
стишии (см. Мус. фонд, шифр В 8 6 6 , л. 16) интерпретируется в том 
смысле, что теория медицины и клинические исследования, которые 
взаимно обусловлены, имеют целью указать практические средства для 
предохранения человека от возможных болезней и для восстановления 
здоровья в случае заболевания. Далее объясняется, что это сочинение 
по содержанию делится на теорию и практику, причем первая дополняется 
еще тремя отделами, о которых речь будет впереди (см. Прилож. XII). 
Лист 40 а представляет собою конец первой, теоретической, части и начало 
второй, практической. В последней рекомендуется режим, которым следует 
руководствоваться для сохранения здоровья, и целебные средства для 
применения их в случае заболевания.

Лист 42 б — четверостишие относительно употребления вина. Автор 
советует пить вино как можно меньше и то не ежедневно, запрещает 
употребление вина после тонких и острых блюд; пить до пьяного состоя
ния разрешается им только один раз в месяц (Прилож. XIII).

1 Ср.: S t e i n s c h n  e i d e r ,  
принадлежит анонимному автору.

ор.

Ibid., р. 684. — Cat. Lugd.-Bat.,

cit., р. 68 Э. Он считает, 

р. 315, 2.

что этот вокабуларий



Сличение еврейского перевода с арабским оригиналом в отношении 
содержания и внешней формы изложения трактуемых проблем, озагла
вленных в обоих текстах, показывает: 1 ) что первый передает смысл 
второго обще, но не дословно; 2 ) что число стихов в еврейском тексте 
не соответствует их числу в оригинале; наконец, 3) что упомянутые 
еврейская и арабская рукописи представляют два варианта (см. При- 
лож. XII и ХШ).|

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из громадного литературного наследия средневекового мыслителя 
Авиценны, наследия, охватывающего все научные дисциплины его вре
мени, сочинения „Канон“ и „Урджуза“ сыграли колоссальную роль 
в прогрессе медицинских наук. Эги классические творения, особенно 
„Канон“, проникшие в Западную Европу и переведенные там на латин
ский и еврейский языки, заняли доминирующее место в практике и тео
рии этой отрасли знания. Такое положение они занимали несколько 
столетий. Начиная с эпохи Возрождения, когда антично-греческая куль
тура стала изучаться непосредственно в оригиналах, за этими книгами, 
как и за всей интеллектуальной продукцией средневековья, осталось 
скромное значение исторических памятников.

Имея в виду, что „Канон“ Авиценны представляет собою энцикло
педию древнемедицинских систем, включая ирано-индийскую, автор 
настоящей статьи считал бы целесообразным сделать это произведение, 
как материал по истории медицины, доступным советскому врачебному 
миру. Реализовать эту идею возможно путем образования комиссии 
из соответствующих специалистов для всестороннего изучения этого 
сочинения и перевода хотя бы некоторых его частей на русский язык. 
Можно априорно сказать, что уже на первых порах результаты этого 
труда дали бы много ценного исторического материала всему медицин
скому миру великой Страны Советов. В Сталинскую эпоху расцвета 
советской науки и культуры эта идея вполне осуществима.
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A. I-tt

'b x  r b w  ♦ рзп jan' p  рапс Ьчр1? bob  — в л т  чхю л 'в л  пвл п 'ллчх Ьз 
- в ^ у в ч  1лчлв чву лхк? лзр' рл** чвю пвче 'вл рлч л а са -w  *7хча чву 
лвв вч'л р т о в л - л ч ^ з  лч'л в в у  (лз 'а х  лл?х рзл^лч ллл Ь х в х 'Л ' ллв

♦ рзхр чвю

П Р И Л О Ж Е Н И Е  I V  (стр. 45)
Там же и а. 1-6
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  VI (стр. 45)

Для сличения с еврейским печатным изданием (инкунабула) приводим рукопис
ную еврейскую версию с имеющимися надстрочными вариантами, сделанными другой 
рукой. Последние показаны рядом в квадратных скобках, а варианты первого— в круг
лых скобках. Параллельно приводим некоторые извлечения из арабского рукописного 
текста, характеризующие перевод, как дословный. Слова и фразы, имеющиеся в руко
писном еврейском тексте и отсутствующие в изданном, подчеркнуты.

А р а б с к и й  фонд. В 865. Л. 4-6
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л т р л ^ л л [ л ]  КТЛ л п к л  р ^ п л т  л о л п л  м о Ь  КТЛ ЛКТЭЛЛ 'р Ь п  'ЗЮО

'ТЭТ ЗИ Л Е; 7 ^  ’ ТКЛ *?ЛК . . . ( л т р о ^ л л л )
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Так же

"РЛЧДРЛ ЛУ’ТЛ ТХО ЗЕЛЛ 1212 ЛЗЛТЛ ...ЛКЧВЧП ’« М Л  ’ЗРЛ р")ВЛ
{ « * ?  d «  nbvn  к 5? ib v .t » нЬ d « ]  аза«ч л'бпллч ш л о  чЬ i v p  а «  viwbnnm 
в « а х у л  v p v m  [ib р ’ л” п л ал  рчде1? р л ^з л  о ’ л л тп] т р а л  л ун \л  ти а  о ^ э л  
алл Ш ’ ш л  ал лкчвтл] т к  л т а п л  лчлррп  . . . о ’ г а  л ю п «  л ч л р л  "[«

л л ^^зп л  л тк п л л  l y w '
Л. 25-6

р ’ дд-пал р ’ ^ д л  obixi а ф т  рчэтлал р п д к л  пчлз ч з а ^ л  ллл 

л л у  ззпз«ч у л ч к ч в т  чзад? Ьу У ^ д л  л а «а л  о л а тп к  Ьр т л з  -рдгз т а  

♦ п га п л  п а ^ т  плапл ^ л л  в'тоз ♦лчплл *з т а л  члч*? ^ п л з

Вместо всего этого абзаца в печатном тексте имеются следующие слова:

а*?м  РЛ

Книга I, конец А. 82-6

лкч-ллллк^а1? О’^ л л  в’йпюл в*ипрал о т л п а т а ю л  лг лмпл л « п
Р ’ПВЗЛ О'аЛЛ ОЗПВР р’бпЛ) ЧПВР ПЛПЛ ^плзч 6 ’ПЛЗ пгил) р’ВРР 
<!)®«na рЛ’РЛ *рЛ а 'т а  bub Л^ЛЛ В^ГЗЧ РЛ) Л"УЛ (ЛГПЭЗЛ ЛЛПЛЛ) 
|а  р ш л л  рУпл «ут лв1л ’ла« |лчзл чврл р *зрз ♦ Ьллл 'чЬу nbyn\ (|«л л л  

• ••ЛЛП« рлр  V3P1K1 «З’Р р «  b y  зл« *im "fra р  лдэзл [рг*? рз«рл 

♦ pm ...р?У «*? ЛВ1РЛ ...ргп •••(!)у Д")«Ч P’W I  Р’Л«а рлю трлвч

Книга I, конец Л. 121-а

. ^ L l  J i c U ^ J  j {j a  j J aJI £ jX lii

jj)l W-j L^-JJ • . • Oj-Lo . . . ^щ}1

П Р И Л О Ж Е Н И Е  VII (стр. 45)

Книга IV, начало А. 83-л

(W 0  рбб  рЗ»рП ПЭ01 ПВО

Трехстишие переводчика:

'У22Ч УПЮ 'ЗГЬ Р  (* 1 Ш - ’"ГСП *4713*1 \Л ^ 6  ЛТ1Л«
W 3  т к а  т а 1? «чл «Ьл -  'nub члчм срлх чтач 
’ЛДЛ *ЧРВЛ ТОЛ ЧОДП —’лэрл [ЗЧЛ1? ЛГ РГ»Л *7П«1

*) Ср. псаЛ. 139, 2, 3.



Начало переводного текста:

(л о х е к д ) т е м  w o o  п е т  л^л пр'гле пдз Din « 'л  л п п р л - л т п р л
1Л1 Л ^ О В Д  рЛВ ЛУДП О  Л Ю Т  *рЗЛ *7ЛЛ С 'р Л Ч ут В^«ЛЮ Д ВЛЛ1 ГГПГТ

А р а б с к и й  фонд .  D 179-а. Книга IV, начало: л . 313-6

,J l  Ц  4>#e VJLJ I ^̂ 9 ĴvA«A*jLu> dvÔлС-

J  las^ll J JIO *J  1*1-1 j <1*9 ^[яшла o *  (3-?—

Л. 89-a

л у о щ к д п  л у р л д  н а к а л  р ч л л  c n g y n  Л1гнрд у ^ п л л  -  ча*л л ак ал
o i  г п в у л  т п л р д  'ЬЬз (рлрл) т л п -

Там же Л., 317-а, 9 стр. св»

i , b i - J ! ,  ( {Д J^*J| 4 y * i l  ^9  (j J iaj)

<Ljj.i*Jl ^ 9  <Lj(jJj i j  lilf

Л. 143-6

-  р о и  л ю 'л т  рлвгле о  'ibr\ к т ю  п т  т д п л  р п с л  т л л п  [d i k .i
рйГКЛЛ ЛСОЛ 1 Г К Л  "ОД Л О Л Л  рШВЛ ^ Л  Л а к е  ♦ ЛТТ1ЛПЛ рггклл л е к а л

0*1 *рлл by Л О Л Л  рТ)В \ Г В

jpuiil)

Гш ,
^iuXU j ^j3 ^IaL 

0 i j i  jL a J^ j

Л. 328-a, 8-я стр. c p J

d j* »  J U S I  Jjlw  ^9 ^LrJj £jiJl

^ Ic  Jjjliu t^L-oj

A. 172-a

П'ЕУйЬч Т Л  ЛОЛ2СК ЛК1ВЛЛ Л£рЛ1 Л Д М  СГК1СЛ В^ЭТЛ Л 1.1Ш К
.. .D H  Л "рлЛЧД 1*73 Л Р}ЛЛ M i n  Л 0Л1К т в л

Л. 347-6, 2-я стр. сн*

С ^9 ĵ-^J] ^jLol

рЕГ*ПП 1ЕКЕЛ D^lEKO П1СЕП Sim Л1ВЛ 'EDI D'D~S:i Ч2?Е?Л [£ЛКП 
Л1ВЛ ’ВСЕ ЛТЕЮЗ ^ 3  ЛЕКВ ГЛЕП *EB1 ВЧГ.КЛ ГГЛ?В ШУЮ ЛВ ВПЮЗ

ibn вл к> зт втл& м

l Ĵ J j  j j j  £jLol 0̂ 1



Л. 348-а, имеются лишь следующие слова:

^ aILJJ dll J * i ( ,

Л. 348-6

j J l «-ujj jJjj.*) ^Ц» L  J  yoi ^ { ,^ 1  i J l ^ l

Cj jjA

C p . печатный оригинал, стр. 119, где это оглавление относится к 1-му трактату 
6-го отдела IV  книги соответственно еврейской версии в рукописи и печатном издании

Л . 211-а — конец

т о г о  Ьзх с п к т и г р  Ъпл зхз m w * 'л  т о л п ' рчгплю ’ чип p « i  
лг ппк vby  г г л т  в п с п в  р е п  овчлпп) в *в  p ic x n  by ртелч лплл vby

ЧЛЛ*1 ЛВО B t o  — р р ’ ^ВКЛ (рр’ПШ Л) Л ’Л^ВВК *РППК1

А . 373-6, 4-я стр. скв

dj dlxD Jlj ^licj ^ I xC ^

^ ^ aJL L JJ  ^ jL J j 111 ^ i i J j

П Р И Л О Ж Е Н И Е  VIII (стр. 46)
Книга V  л. 212-а

Начинается трехстишием переводчика:

Пр^Л ^ ’DICI ЛЧЛЧЛЛ ВПК л л ^ - р т в  ЛЩЛ 'ЬхЬ  р п к  

првч ЛЧЭ ППО ^Л Dp ’ЭЛ — р1ЛК *Л?Ю  ’ ВГВП >Л01

п р п в  Ьл ’лг л ^ т л ^ ' В ! — л г т п  в т г в  1Л1л л  D v m n

Заглавие: р т л а п р к  кпрлч ’Л’ в  р к  п т  j b  р л к р л  т о п ^  ’ в г в п л  n e o n  

п к в ч в ’ плк влис^лч т р п л  л е с  г о т  л ю в п л  л п л гв  п в *6 л

п л п в л  п в к

п и т  • . . л м» г в П 1 л ’ л т т л  л в л п п  'ЬЬз рпл? л г л п к л  в п е в л  т е л  плл

П ВКВ1? ЛГЛ 1ССП y p *?m  ...ЛГП ’ВПВПЛ ПВСЛ рЛКрЛ ПВО В1ЛП:Ю и *?

1 Л1 п е с  л  в г л ’ п ^ к л  лв*?вгп  в ’л в л  ’ л к \л л л 1 . . . в ’ Улл 'w b i  . . . ” в л п

Л . 373-6, 3-я стр. с н

v- jLXIJ) ^9  L c ŝ ja ] i J ^ l J  ^ 9

^ IsS' {j\  . . . ^ i* jd )_, ^LJ) J.» S £jC

««« ^ аа1̂ л « • • aâ Ic aJ 1m  ^ i IaIU J LX» J

«-j L C JJ  L « i i  oj& L o j^ j  Jb L®



Л. 274-а, конец

Ч Е Л  ЛШЧ К'рЧК В Ч Л К Л р -В ^ В К Л р  В  ВЛ  В ^ Ч Л К  У> О Л 1 ;Ю  1  В К Л ’р  *?ЛЧ

лввч пчрлл лов 0 *7 » : т т р  впю уч пую л  . • .лчрчк л е ^ е ? в'вчлклр
ргп . . . а л  рлкрл

Л. 403-6, конец

4-Oj) JaJjl^S d-JUuJ * _ j j )  Ol^AXii ia j j l  Ljj^s

v L £ llj
Cp. печати, текст ПД, Romae 1593.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  I X  (стр. 47) 

ВОКАБУЛАРИЙ С ПРЕДИСЛОВИЕМ
Л. 275-а

ловл fa  пгп л а к а л  лро*1 hzb . • .^ л е м  'л а  вл л к *лулю л рччуал лак 
чпллл члче?1? ллчлч ллпал ллчл -..л ч п л л л  лчлгл лч*?ал а п  лчкл чл ...л г л  
л ч ^ у в л  лч'гал ‘гп л к ч  ...кл*>л к о ^ к л  вчччл'эл - . - w i n  влчгрч влчгр*? 
ал л пкч р а л л  *?¥к чулчл к 1? в ” ллу в ч а в л  лчаю л х р  чллул^ влч'лч 
*?ЛЛ Л ГУЛ ВЕ Л В Ч  • • -ЧЛ^ХК В'ЛЛЛЛЛ В'ЛЛ ВЛЛ ЛЧЛЧЮ*?В ВЧЧЕ? л ч в е ? л>л?к 
• • -к л л к а п в  гу'глч л 'л к  клрл вчплч. . .вчп клрлл рлол ччклр л ч к  дврчлал

л5л Л’ ЛЛК КЛрЛ ЛЛУЛ рЕ?*7Л
Л. 279-а, конец

рЧПЕ?Л ЛЧКПЛЛ т а у л ^  Л'ЮУЛЛ л у ч л л  'лклр ллл -  ЛЛЧЛЛ -  ч чч лчк
а л  . . .л й а у л л  ллчлл вчрал *лаю  а^лл лчачралч ...лчллл

П Р И Л О Ж Е Н И Е  X  (стр. 47) 

О СИНОНИМАХ
Да. 280—285

ваччлл : клрлл л ч а ш  ллв 
• ••алал1? y b  в ч У ? а  ч э ^ —*f?a^K Ь ^ л к - ^ к  лчк

Л. 285-6, конец
♦ л 'га  -  : 6 л  ♦ влл — Ь ' п — л а л  ччл 

к л ^ а — л ч л  ♦ п л л а  вче? -  п л л ч л  

клчрл ‘ч л  лл ч л л  п а ю * — |У” а л  к л а п л  -рлл

П Р И Л О Ж Е Н И Е  X I  (стр. 47)

Е в р е й с к и й  ф о н  д, В 75 Л. 1-а

лпачал квчлл кл*в р к  ...чаю ч лпачалчк^очал ф э ч Ув л  Ъчллл алпл 
квчлл лчл л"л квчлл ла^ю лл л^чуал *?чллл ллл чртчулч m m  пал ч^лч

: о в г г р в  *?к аччллл р г б а  ^рчхг



Ь ' Ь у П  p p l f O  *|D 3  JO T  ЗО Л  К*7П 13  1П '3 1 Ю У О - ^ Э О  'Ь й Ь  p i l l  - . - Р '
— ч с п з  n o t o  з з л  'а л  рлпл 3D1 л 'о  * р з э  s b  '3  *7 н з  р к о - к % т  л о э п
О П 13 П 1 0 Л О З  1^ 3  ЛГЛ 1 0 D Л  Л 133 313Л?3 ♦ Л Х р Л Л  О 'О 1?# л у з з к з  г ^ о з  
30Л>0 пол? Р  Ь у  1 р 'З Л  '*732? 'Ь э  Ь &  ^ 3 0 1  . ..1 р 'Л Л ? 0 Л  Л О * ? »  'Л К  Л 'Л Е П 'О  
о з п л ’» . . . 1 з  р ’ Л?оп1 . . . 1 3  к з 1р p m  р о * ?  т л л  т п з л з  13*7 Л0 k V i - . л з  
Л О О Е ?  Л К 1 0 3  — Т Х  . . .Л 1 К 1 0 3 Л  ^13Л " К  . О ' К ^ П Л  *73 Л К 1 0 3  ^ 7 3  13  '3  1 Л 0 0

♦ оад л

П Р И Л О Ж Е Н И Е  X I I  (стр. 47)
Л. 2-а-б

К^Е? Н З V313 ^Л? ОЗКЛ 310E?*7 ЗПКЛ D'pVn 'ЛЕ?*7 р^ПЛ Л1К103Л ^133 
Л1К103ЛЕ? "ОКЛЕ? ЛМ ^13ЛЛ 01*7Е?Л1 1'Ь п О 1Л К 031? 'ЛЕ7Л1 ^1П  'v b  К13* 

131 '*?ПЛ 3>0Л1 Л1К'ЗЗЛ п о и л  ЛЛ'ПЗЛТ ЛОЗПЛО ЛХ^Г» Л*?ЛЛ0 ЛЗК^О KV7

D 'plpn  V113433 0Л  0'ЛЕ? — О'р^П1? Л*7ПЛ Лр*?ПЛ1 " 1 

Л1К03ЛЕ? 30 1 ^ 3  ♦ 0*7Е?1'1 ЛЛП Л*7Л>' Е?7Е?3 -  D ^IKI ЛЛЛ 0Л1 ЛЕ?Л?0 0Л1 " 2 

Р^ПЛЮ ...Л13Л?0 'ЛШ 1 ЛОЗП КЗрЛ ЗПКЛ Ь'^ПЛ П'р^П 'ЛЕ?*7 Л*7ПЛ р*7ПЛ

оз'змЬ з'лл? 'ЛК1 D'p^n пе?*7Е?з о*?ер лозп кзрлл
ЗОНЕ? 'Л0О П Ш 1 ЕИК ОЛ'^К 0Л  О 'ЗП Х — ЛЕТЕЛ ОЛ 0'Л?ЗВЛ ЛЛ?ЗЮ1 " з

131 pSnЛ ЛОЗП КЗрЛЛ р^ПЛЕ?

D'310D 0Л  Л1К103 '30D  Ь]П -  0 ’ЗЗЗЛ Л Е^Е? 0Л'ЗПК1 " 4 

'Е Л ^ Ш  р*7ПЛЕ? 30К*> ЛЗр'1 ЛЗрО ЗЛЛ Л*7П0Л1 -  ПЛр01 Л*7П0 D33 ЛЗО 0Л1 " 5
131 ЛОЗПЛ ЗэЬп.ЛЕЛЕЯЛ

0'313Л?1 О'ЗЮЕ? 0Л  С 'Л Е Г -О 'З З З  ^Л? Л1К103Л ЛЕ?Л?01 " 6

р '1  й 'ЗЗЕО 1? Е73П' 131 -  р л '  ЕГК 13'3 ЗПКЛ1 " 7

Л К  р*7ПЕ? *»017 .О '^З К О  31ЛЛЕ?1? Л013Л31 -  0'*713Л 0 '3 0 Е ? 0 3  'ЛЕ?Л1 " 8
131 Л1К103Л

А р а б с к и й  фо нд ,  В 866 Л. 1-6, стр. 5-я св*

V J J I

I J - i  i-J <3 2

^ —<Q 1- .̂ Г-Г j  1 L ^  Л м» 3

л m i ^ j O _J~̂ 9 ^-5 ^ ^^aaXIJ) j. <■■! J 4

^  л ) ^-«O  ̂ 1 .P ) 3  ^ ^  ^

j j , —i - J )  ^ —0  c>—* —i j  *  î wA—JI—J 3 --»—1* — i

1 Правописание нижеследующих стихов сохраняется по рукописному подлиннику.



А. 2*б 

Л. 3-» 

Л. 5-а

i5 i n  г б п л  л т п о 'т  о а д в л  рллг 
15 т л  к  з г в л  * :ю л  

1Э1 5 о-ло?л ^ г о  рллг 
i5i л л-псл ’’р^п in r

*151 Л D IS H  *» л т  ЛЛГ Л. 6-а

■d i  1 лчлрзлч опл гл  ллг
1ЛТ "Г ЛЧЛАЛ ЛЛ? л . 6-6 

1ЛТ П В 'З Т Ш  ЛЛ? А. 7-а 

Л У Ш  '2'У

ЛЭЛ Ъ Р ^ Л  'УУ  ЛЛГ л .  7-6

J C 7 I  j  М  J Л. 1-6

J з Л. 2-а
►

( ? t̂ i u * J j )  ^-^UuJj j f s  „

_jfb

^/fctlkJj j j l ^ J )  A. 2-6

( j l ^ j j  w

AaSaaL J)  ^ «o  Ш | A. 3-a

Д «а £ ^ ( A. 3-6

П Р И Л О Ж Е Н И Е  X III (стр. 47)

"Л ЛГ1Л р \Л  Л ” Л ®  ЛЗЛЗЛ А. 42-6

л л кл  (?)Ь on о у в л  *]  ̂ п - п л л л  рчэ л л г л btt
D m  Ю Л  ЧЛ D*)¥ *7j; К 1? DJ> -  ОТ» Ьй Л'ЙЛ П Л Е Л  Ь& 0 3

т л ю  л  *?« р)'лп by d j  —ю л  р'рл *?o i n  by xb т
ЛЛЮ ЮТ1ПЛ ЛП DV И - Л Л Л С Л  bn О'ГЛЛЛ ^ л

т л у ю  л:ю л лзпал т ам ж* 
'? лую л у п  лл л л и л  л. 4з-а

^ ; Л  л. 27-а

A. 27-6



j - J i Л. 42-a

^ I  ^ j u j  ^  i'h . j  ^ j уУ j  ^

d-ilj-aê l Jj-iJj ^-C ^

^ .|.m J) t j  с / -»4 C r^J

*  JLoeJ ^

*  f j- *  J - ^ - Л  J- J  ^

$ i J  l-l>J ^L».L.Jj  ̂ t I г ^

Последний: абзац Л. 47-6

л ю п л п  w d  рплг 

■ • - o n p ^ a  T D ?S  T D f 

СГЛ*1П « 'X V  * 6  •. - D K - Л1Л И В  •. .TDtt *  DJ

т л г т >  т о м  [ m a x ’  т о м - .................
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