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В № 2 (10) журнала «Библия и христианская древность» была опублико-
вана вторая хроника защит докторских диссертаций в римском Папском 
библейском институте (Pontificium Institutum Biblicum) за 2020–2021 гг.1 
В том обзоре защит мною было отмечено, что диссертация Аттилы Бодо-
ра готовится к публикации осенью 2021 г., что, к счастью, и произошло2. 
Из рассмотренных защищённых диссертаций на текущий момент опу-
бликованы труды следующих авторов: Паоло Коста3 и Исакко Пагани4. 

Итак, последней из рассмотренных мною защищённых диссертаций 
был труд Маурицио Галаццо: «Голос Павла во “время ухода” (2 Тим. 4, 6): 
переписывание завещания в пастырском корпусе»5. Пятого ноября 2021 г. 

1 Шаблевский Н., диак. Защита докторских диссертаций (Dissertazioni di Dottorato) в Би-
бликуме в 2020–2021 гг. // Библия и христианская древность. 2021. № 2 (10). С. 335–343.

2 Bodor A. The Theological Profile of the Peshitta of Isaiah. Leiden: Brill, 2021. (Supplements 
to the Textual History of the Bible; vol. 5).

3 Costa P. «Scoppiò un grande tumulto» (At. 19, 23–40). Efeso, la «Via» e gli argentieri: studio 
esegetico e storico-giuridico. Torino: G. Giappichelli Editore, 2021.   

4 Pagani I. «Si compia la Scrittura». I rimandi al compimento della Scrittura pronunciati da 
Gesù in Gv. 13–17. Roma: Gregorian & Biblical Press, 2021. (Analecta Biblica. Dissertationes; 
vol. 232).

5 Подробнее см.: Шаблевский Н., диак. Защита докторских диссертаций (Dissertazioni di Dot-
to ra to) в Библикуме в 2020–2021 гг. // Указ. соч. С. 341–342. 
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была защищена «с большой похвалой» (magna cum laude) диссертация 
Даниэлы Де Панфилис (Daniela De Panfilis) из Италии на тему: «Двойная 
история в Книге Самуила»6; руководитель — профессор Питер Дубовский 
(R. P. Peter Dubovsky, SJ). Отметим сразу, что под «Книгой Самуила» (Libro 
di Samuele) Д. Де Панфилис подразумевает сразу две, которые в Сино-
дальной Библии именуются как Первая и Вторая Книги Царств. Итак, 
исследовательница указывает на то, что при внимательном и критиче-
ском чтении этих библейских книг становятся заметны противоречия, 
отступления, а также дублирование деталей, фрагментов, а то и целых 
историй. Опираясь на М. Стернберга, она считает, что феномен «двой-
ного повествования»7 в силу многократности использования являет-
ся консолидированным литературным приёмом, частью коммуника-
тивного наследия. С позиции диахронии этот феномен представляет 
собой либо результат объединения двух текстовых вариантов на одну 
и ту же тему в рамках конкретного окончательно сформированного рас-
сказа, либо следствие изначальной вариативности устной фазы исто-
рии, которая потом была записана именно в таком виде. В то же время 
синхронные подходы перенесли акцент с изучения генезиса «двойных 
историй» на их коммуникативную функцию. Сложность изучения этой 
темы обусловлена и тем, что эти истории различаются количественно 
и имеют многообразные способы оформления. В первой части диссер-
тации основное внимание уделялось терминологии (подробно объяс-
няется, почему следует остановиться на варианте «двойная история»), 
выделено шесть отличительных характеристик этих историй. Во второй 
главе автор изучила вопрос о соотношении элементов повествования 
«первичной» и «вторичной» истории, а в третьей рассмотрела различ-
ные способы реализации двойных историй, благодаря чему выделила 
три их подтипа: объединённая, расширенная и уменьшенная. Во вто-
рой части диссертации подробно анализируется двадцать одна двойная 
история. Этот анализ прежде всего ориентирован на изучение отноше-
ний между историями, функций второстепенной истории по отношению 
к главной, а также влияние этих историй на 1 и 2 Книги Царств. В ито-
ге было установлено, что вторичные истории представляют собой раз-
мышления о событиях, изложенных в первичных историях. Таким об-
разом, этот приём (написания двойных историй, который, как считает 

6 Panfilis D., de. Il racconto doppio nel Libro di Samuele. Dissertazione di Dottorato. Roma: 
Pontificio Istituto Biblico, 2021. Работа опубликована: Eadem. Il racconto doppio nel Libro di 
Samuele. Roma: Gregorian & Biblical Press, 2022. (Analecta Biblica. Dissertationes; vol. 235).

7 По-итальянски doppiamente raccontato.
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Панфилис, изобретён не автором этих библейских книг, хотя тот уме-
ло им пользуется) позволяет излагать не только библейскую историю, 
но и демонстрировать мировоззрение историка, его рефлексию. По-
скольку же семантически не все события равнозначны, то вторичные 
истории распределены неравномерно, отличаются между собой глуби-
ной интерпретационного проникновения в суть событий. 

В следующем 2022 г., 19 января, была защищена «с большой похва-
лой» (magna cum laude) работа итальянца Джованни Паоло Делио Сукку 
(Giovanni Paolo Delio Succu) на тему: «Деян. 17, 22b–31: речь в афинском 
Ареопаге как речь об истинном познании Бога»8; руководитель — про-
фессор Хуан Мануэль Гранадос Рохас (R. P. Juan Manuel Granados Rojas). 
Зачастую исследователи знаменитой проповеди апостола Павла в Арео-
паге склонялись к тому, что это речь о естественном познании Бога, ко-
торая неожиданно заканчивается провозвестием воскресения из мёрт-
вых, так что это похоже на попытку совместить философский дискурс 
с евангелием Христа. И действительно, это уникальная проповедь, по-
скольку она не была традиционно адресована иудеям, а вместе с ними 
и язычникам, но изначально тем, кто привык услаждать уши фило-
софскими дискуссиями. Для того чтобы понять особенность речи свя-
того апостола Павла, Дж. П. Д. Сукку акцентировал внимание в дис-
сертации на изучении именно риторики проповеди, представленной 
в Деян. 17, 22b–31. Такой литературоведческий подход позволил бо-
лее внимательно изучить смысловое поле апостольской речи, а также 
убедительно аргументировать основной тезис работы: Павел говорит 
не о познании «нового» Бога, а о новом методе Его познания — μετάνοια, 
«перемена мыслей, раскаяние», для чего необходимо заново родиться, 
то есть воскреснуть. Именно к μετάνοια ведут все аргументы апостола 
языков, а поэтому он логично завершает речь благовестием о воскресе-
нии, лишь после которого возможно подлинно познать истинного Бога. 

В том же месяце 26 числа Тайдзю Яманака (Taiju Yamanaka) из Япо-
нии защитил «с большой похвалой» (magna cum laude) диссертацию 
на тему: «Филипп, общий предшественник Петра и Павла: изучение ха-
рактеристики Филиппа в Деяниях»9; его руководителем был  профессор 

8 Succu G. P. D. At. 17, 22b–31: il discorso all’areopago di Atene come discorso sulla vera 
conoscenza di Dio. Dissertazione di Dottorato. Roma: Pontificio Istituto Biblico, 2022.

9 Yamanaka T. Philip, a Collaborative Forerunner of Peter and Paul: A Study of Philip’s Cha rac-
te ri za ti on in Acts. PhD Thesis. Roma: Pontificio Istituto Biblico, 2022. Работа опубликована: 
Idem. Philip, a Collaborative Forerunner of Peter and Paul: A Study of Philip’s Characterization 
in Acts. Roma: Gregorian & Biblical Press, 2022. (Analecta Biblica. Dissertationes; vol. 234).  
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Дин Бешард (R. P. Dean Béchard). Несмотря на то, что Филипп является 
главным героем в Деян. 8, 4 — 13, 26–40, в академических исследованиях 
ему уделялось слишком мало внимания. Поэтому диссертант, используя 
нарративный подход и особенно анализ литературной трактовки от-
ношений Филиппа с другими персонажами, старался доказать, что Фи-
липп играет уникальную роль в Книге Деяний, а именно роль общего 
предшественника святых апостолов Петра и Павла. Итак, в Деян. 6, 1–7 
Филипп представлен автором Книги как один из семи диаконов и чело-
век, исполненный Святого Духа, мудрости и веры. По словам рассказчи-
ка, Филипп идентифицируется как подходящий служитель круга апо-
столов и Святого Духа. В Деян. 6, 8 — 8, 3 проведены яркие параллели 
между деятельностью святого архидиакона и первомученика Стефана 
в Иерусалиме и Филиппа в Самарии. Филипп действует как предвест-
ник рассеянных христиан, как и Стефан. При этом Стефан свидетель-
ствовал об Иисусе как о страдающем Мессии, а Филипп — об Иисусе 
как о признанном. Далее, в Деян. 8, 4–25 Филипп представлен как фак-
тический соратник Петра, пророческий посланник Иисуса Христа (срав-
нение со Стефаном) и апологетический чудотворец Божий (в отличие 
от Симона волхва). Исследователь отмечает, что апостол Пётр пришёл 
проповедовать в тот же регион, где перед ним потрудился Филипп, 
служитель евангелизации и крещения (см. Деян. 8, 26–40). Наконец, 
в Деян. 21, 1–16, где Филипп не фигурирует как активный персонаж, 
замечен важный момент: только к Филиппу автор Книги Деяний при-
меняет титул евангелиста10. Этот фрагмент библейской книги важен 
ещё и потому, что апостол Павел трудится там, где до него проповедо-
вал Филипп, фактически основавший там христианскую общину. Бо-
лее того, когда-то Филиппу пришлось бежать с Иерусалима от Савла, 
гонителя Иисуса Христа, а теперь Филипп принимает того, кто идёт 
на страдания, причём первоначально в Иерусалим. Таким образом, 
согласно Т. Яманаке, Филиппу даны и особые функции: приглашать 
читателя с радостью и дерзновением заняться евангельской деятель-
ностью и на его собственном примере понять, как жить под водитель-
ством Святого Духа и проявлять гостеприимство даже к тому, кто про-
тив евангелиста или Евангелия.

10 Τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον εἰς Καισάρειαν· καὶ εἰσελθόντες εἰς 
τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά, ἐμείναμεν παρ᾽ αὐτῷ (На сле-
дующий день те, что с Павлом, вышедши, вошли в Кесарию, и вошедши в дом Филиппа 
евангелиста, сущего от семи [диаконов], мы пребывали у него) (Деян. 21, 8). Оригиналь-
ный текст процитирован в соответствии с византийской семьёй рукописей. 
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В следующем месяце (21 февраля) «с большой похвалой» (magna 
cum laude) защитил исследование Бернадус Диргапримаван (Bernadus 
Dirgaprimawan) из Индонезии. Под руководством профессора Августи-
на Джанто (R. P. Agustinus Gianto) он написал работу на тему: «Неиску-
шённый человек и путь к мудрости в Книге Притчей»11. Для того чтобы 
раскрыть этот путь, в данном исследовании рассматриваются три осо-
бенности Книги Притчей: педагогика, метафора и мотив путешествия. 
Сама библейская книга начинается с пролога, за которым следуют шесть 
сборников высказываний с разными заголовками, но все они направле-
ны на достижения одной цели: из незрелого человека сделать мудрого. 
Метафора путешествия помогает читателю понять, что תִי -неразум» ,פֶּ֫
ный, неискушённый», — это и есть путешественник. Диссертант также 
исследовал мотив путешествия, встречающийся в вавилонском эпосе 
о Гильгамеше и в угаритской легенде об Акхите. Гильгамеш отправля-
ется в путешествие, чтобы найти секрет бессмертия. Его экспедиция 
заканчивается принятием собственных ограничений, благодаря кото-
рым он переориентирует свою жизнь. Вернувшись домой, он использует 
всё, чему научился, на благо своего народа. Тем временем Акхит пред-
принимает действия, чтобы зарекомендовать себя как послушный сын. 
К сожалению, его убивают из-за его недальновидности в борьбе с обма-
ном богини Анат. Обе композиции показывают, как жизнь героя опре-
деляется его рефлексией относительно событий, которые встречаются 
на его пути: правильная оценка и событий, и себя самого способству-
ет достижению успеха и формированию верного отношения к жизни, 
в то время как неверная рефлексия может стать причиной гибели героя.

Подобно Гильгамешу и Акхиту, תִי -начинает своё жизненное при פֶּ֫
ключение с призыва (Притч. 1–9). Он готовится, слушая наставления 
своего отца и Мудрости. Он понимает, что он — неискушённый и лег-
ко соблазняемый, но в то же время способный усваивать жизненный 
опыт. Когда он собирается шагнуть в неизведанный мир, то получа-
ет два приглашения: одно — разделить трапезу с Премудростью (חָכְמוֹת; 
Притч. 9, 1–6.11), другое — с женщиной безрассудной, бесстыдной (שֶׁת  אֵ֣
סִילוּת  Притч. 9, 13–18). Приглашение Премудрости искреннее, тогда ;כְּ֭
как приглашение женщины безрассудной обманчиво, как и приглашение 
богини Анат, заманивающей Акхита на смерть. Затем, в Притч. 10–29 

11 Dirgaprimawan B. The Inexperienced Person and the Journey to Wisdom in the Book of Pro-
verbs. PhD Thesis. Roma: Pontificio Istituto Biblico, 2022. Работа опубликована: Idem. The In-
ex pe ri en ced Person and the Journey to Wisdom in the Book of Proverbs. Roma: Gregorian 
& Bib li cal Press, 2022. (Analecta Biblica. Dissertationes; vol. 237).   
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תִי -сообрази» ,עָרוּם должен научиться выживать. Он получает руку от פֶּ֫
тельного», который учит его остроумию, и от חָכָם, «мудрого», который 
показывает ему ценность настойчивости. Он сталкивается с различ-
ными типами обольщения со стороны четырёх врагов: חֲסַר־לֵב, «бессер-
дечный, умалишённый», לֵץ, «глумливый», כְּסִיל, «бесстыдный, безрас-
судный», и אֱוִיל, «простофиля, дурачок». Ключом к выживанию является 
то, что он должен выработать надёжную привычку правильно оценивать 
вещи. Притч. 30 — 31 — заключительный этап: תִי -чувствует себя исто פֶּ֫
щённым, поскольку мудрость, к которой он стремится, оказалась неу-
ловимой. Приняв собственные ограничения и переориентировав цель 
путешествия, он возвращается домой. Он больше ценит то, что у него 
уже есть: семью и ответственность перед родиной (Притч. 31, 11.23.28). 
Он справедливо судит у городских ворот. Стало быть, подобно Гильга-
мешу תִי  возвращается домой новым человеком, сильно отличающимся פֶּ֫
от того, который начал путешествие. Он стал зрелым, способным насла-
ждаться жизнью в полной мере. Учитывая, что последняя глава подво-
дит Книгу Притчей к славному концу, этот תִי  теперь стал для каждого פֶּ֫
читателя идеальным образцом для подражания, героем.

Следующая диссертация была защищена 4 марта «с высшей по-
хвалой» (summa cum laude) под руководством профессора Нурии Каль-
дух-Бенаж (Nuria Calduch-Benages) на тему: «Пространство в Книге 
 Иудифь. Нарративный анализ и интерпретация пространства»12. Напи-
сала её Мартина Коритякова (Martina Korytiaková) из Словакии. Итак, 
исследование делится на теоретическую и аналитическую части. В пер-
вой внимание уделено изучению концепций пространства на Ближнем 
Востоке и в западном мире с древности до наших дней, а также пони-
манию пространства в древнееврейском и греческом Ветхом Завете. 
Аналитическая часть диссертации представляет собой нарративный 
анализ микро- и макропространства. К первому относится изучение 
пространства Востока, Запада и Иудеи. В те времена на Востоке многие 
народы были насильно объединены в один многонациональный союз, 
победивший Мидию на её северных границах. На Западе повторяют-
ся пространственные обстоятельства нации (израильтян), окружённой 
в середине союза и ожидающей вторжения с северной границы. Зем-
ля израильтян мыслится как двухуровневое пространство, имеющее 

12 Korytiaková M. Space in the Book of Judith. Narrative Analysis and Interpretation of Space. 
PhD Thesis. Roma: Pontificio Istituto Biblico, 2022. Работа опубликована: Eadem. Space in 
the Book of Judith. Narrative Analysis and Interpretation of Space. [Estratto di Tesi]. Roma, 
2022.
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передний план (Ἰουδαία) и фоновое изображение (Ἰσραήλ vs. ἡ κληρο-
νομία13). Замена первого вторым, изменение международного положе-
ния (незначительная Ἰουδαία против исключительного Ἰσραήλ) и со-
хранение границ нетронутыми являются носителями богословского 
и идеологического послания. Культовая идеологическая интенция сто-
ит за развитием статуса Ветулии от решающего пространства на грани-
цах, защищающих центр, до маргинального пространства, подчинён-
ного центру. Личные пространства персонажей отражают их личность 
по топографическим и архитектоническим особенностям и призваны 
восприниматься как двойники. При этом исследование макропростран-
ства выявляет логику, лежащую в основе устройства индивидуального 
микропространства в повествовательном мире. На фоне макрострук-
туры распознаются три разных, но взаимосвязанных пути. Нелиней-
ное πορεία14 Олоферна — это путешествие «другого» (неизраильтяни-
на), которому не удаётся выполнить свою миссию и вернуться домой 
из-за того, что он не следует правильному ὁδός15. Неожиданное путеше-
ствие Ахиора в один конец рассказывает о прозелите-аммонитянине, 
который из чужеземца и странника без постоянного дома становится 
сочленом и постоянным поселенцем в доме Израиля. Прямолинейный 
ὁδός Иудифи «туда и обратно» — это путешествие израильтянина, кото-
рый, если он/она не отвернётся от Божьего ὁδός, всегда будет преодо-
левать времена испытаний. Цель исследования пространства в Книге 
Иудифь состояла в том, чтобы заполнить существующий пробел в со-
временных исследованиях и продемонстрировать функциональность 
и эффективность пространственного нарративного анализа этой би-
блейской книги с точки зрения его вклада в интерпретацию истории.

В тот же месяц (25 марта) «с большой похвалой» (magna cum laude) 
была защищена диссертация Марианы Ассаф (Mariana Assaf) из Сирии 
на тему: «Образы воды в Книге Иеремии»16; руководитель — профессор 
Доминик Маркл (R. P. Dominik Markl, SJ). Эта диссертация посвящена ли-
тературной функции образов воды в масоретском тексте Книги Иере-
мии, и направлена на установление их важности для социальных и бо-
гословских идей книги. Для достижения этих целей, наряду с обычной 

13 «Наследство».
14 «Путь, путешествие, поход». 
15 «Путь, дорога».
16 Assaf M. Water Imagery in the Book of Jeremiah. PhD Thesis. Roma: Pontificio Istituto Biblico, 

2022. Работа опубликована: Eadem. Water Imagery in the Book of Jeremiah. [Estratto di 
Tesi]. Roma, 2022. 
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экзегетической методологией, привлекались теории метафоричности 
текста при изучении образов воды в их метафорическом и буквальном 
значениях. После выявления семантического поля воды в Книги Иере-
мии за вводной главой следуют три части.

Итак, первая часть посвящена образам воды в Иер. 2–6 (вторая 
глава) и Иер. 7–10 (третья глава). Эти образы используются, чтобы из-
бежать прямого объявления о нарушении Завета. В Иер. 2–6 идоло-
поклонство описывается как отказ от источника воды живой, чтобы 
полагаться на водоёмы (2, 13) или на реки (2, 18). Это приводит к задер-
жанному дождю (3, 3). Иерусалим должен покаяться, чтобы получить 
воду (4, 3); в противном случае засуха будет усиливаться из-за среди-
земноморского ветра (4, 11–13) и затяжного дождя (5, 24–25). Военное 
вторжение придёт как потоп (5, 22; 6, 23). В Иер. 7–10 этот ветер ста-
новится активным (7, 20) и усиливающаяся засуха влияет на природу 
(8, 13.20), на плачущих людей (8, 14; 9, 14.16–17) и на Господа, Который 
говорит сквозь слёзы (8, 23; 9, 9–10).

Во второй части анализируются образы воды в Иер. 11–20 (чет-
вёртая глава) и Иер. 21–25 (пятая глава). Эти образы провозглаша-
ют нарушенный Завет. В Иер. 11–20 засуха (11, 16; 12, 4–5) объедине-
на с наводнением грядущего военного вторжения (13, 1–11) и ветра 
(13, 24). Иерусалим становится пустыней (14, 1–6), и люди без покая-
ния ищут воды (14, 8.22). Это делает неизбежным опустынивание, вы-
званное военным вторжением (16, 1–9; 17, 5–7; 18, 16–17). Напротив, 
засуха (15, 18) приводит к проповеди о покаянии. Это превращает Из-
раиль из образа запустения (16, 1–9) в образ спасения (17, 7–8). Упор-
ство в грехе (17, 12–13) приводит к тому, что люди, как сосуд с водой, 
разбиваются (19, 1–13). В Иер. 21–25 гнев Господа (21, 5) проявляет-
ся через новый засушливый ветер — Навуходоносора. Он направлен 
на царей (21, 12.14; 22, 6.20–23), лжепророков (23, 10.15.19–20) и наро-
ды (25, 30–38). Как это ни парадоксально, пустыня может быть заме-
нена плодородной землёй (23, 3–4; 24, 6–7).

Третья часть посвящена образам воды в Иер. 26–45 (шестая глава) 
и в Иер. 46–51 (седьмая глава). Эти образы описывают наказание и его 
превращение в спасение. В Иер. 26–35 образы воды появляются, во-пер-
вых, в пророчествах о спасении: (1) через возможную сельскохозяйствен-
ную деятельность (29, 5.28; 31, 27.38–40; 32, 15.41.43.44); (2) превраще-
ние пустыни (30, 5–11.12–17) в сад с обильной водой (31, 7–14.15–22); 
(3) превращение слёз горя (8, 14; 9, 14) в слёзы покаяния и радости 
(31, 9). Во-вторых, в Иер. 35, 12 появляются образы воды из-за отсутствия 
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сельскохозяйственной деятельности. Имеется в виду время запусте-
ния. Если люди усвоят «урок» рехавитов, их опустошение приведёт 
их к жизни (ср. Иер. 35, 19). В Иер. 36–45 высохший водоём — Иеру-
салим — становится тюрьмой (37, 16.21) и могилой (38, 1–6) для про-
рока. Эти образы относятся к рабству и изгнанию. Его «выход» из во-
доёма (38, 7–14) — образ конца изгнания. Наличие и отсутствие воды 
в Иер. 40, 10.12; 41, 7.9.10 обозначают сосуществование послушания 
и непослушания и их последствия. В Иер. 46–51, высушивая воду на-
родов (ср. Иер. 48, 34; 50, 38; 51, 36) или позволяя ей затопить (46, 7–8; 
50, 42; 51, 42.55.63–64), Господь показывает, что Он является власти-
телем истории. Таким образом, диссертация также иллюстрирует важ-
ность образов воды для понимания социального и богословского по-
слания Книги Иеремии.

Маттиа Сеу (Mattia Seu) из Италии 20 мая защитил «с высшей по-
хвалой» (summa cum laude) под руководством профессора Крейга Мор-
рисона (R. P. Craig Morrison) диссертацию на тему: «Таргум Ионафана 
1 и 2 Книг Самуила: сущность его перевода и богословия»17. Согласно 
иудейскому преданию уже после Вавилонского плена появляются пер-
вые устные таргумы18 Торы и Пророков, которые в начале христианской 
эры начинают письменно фиксироваться. По причине вариантов интер-
претации, которые неизбежно влечёт за собой каждый перевод, они со-
ставляют важную главу в истории рецепции и герменевтики библейских 
текстов. Цель диссертации состояла в том, чтобы углубить историю вос-
приятия Книг Самуила19, изучив версию, предложенную таргумом Иона-
фана: как в ней интерпретируются персонажи, рассказанные события, 
как метургеман20 сталкивается с проблемами, оставленными еврейской 
версией. Фактически таргумическая версия не только транспонирова-
ла еврейский текст, чтобы перевести его на арамейский, но и благода-
ря вариантам прочтения способна выявить важные элементы, которые 
показывают точное желание интерпретировать в соответствии с более 
чётким критерием. Речь идёт об углублении некоторых деталей, кото-
рые не слишком очевидны, потому что они не попадают в решающие 
варианты интерпретации в структуре 1–2 Цар., а скорее относятся к ка-
тегории сведений, формирующих фон повествований. Таким образом, 

17 Seu M. Il Targum Jonathan di 1 e 2 Samuele: la natura della sua traduzione e la sua teologia. 
Dissertazione di Dottorato. Roma: Pontificio Istituto Biblico, 2022. 

.«перевод» — תַּרְגּוּם 18
19 В Синодальной Библии — 1 и 2 Книги Царств. 
.«автор таргума, переводчик и декламатор книг Танаха» — מְתוּרְגְּמָן 20
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читая таргум и текст на иврите в синопсисе, можно будет осознать ту 
положительную ценность, которую способна придать арамейская вер-
сия, оставляя нетронутыми все детали повествования и такие второсте-
пенные женские персонажи, как Авигея (1 Цар. 25), женщина из Фекои 
(2 Цар. 14) и женщина из Авеля-Беф-Маахи (2 Цар. 20). Затем, просто на-
чав с описания некоторых элементов одежды, объединяющей Самуи-
ла и Давида, таргумическая версия представляет вариации толкования, 
которые влияют на портреты этих персонажей и, в более общем плане, 
на фигуру пророка и царя. Опять же, всегда опираясь на небольшую де-
таль в рассказе о смерти Саула (2 Цар. 1, 10), кажется, что метургеман дал 
свой богословский ответ на проблему суеверий подобно тому, как тео-
логически проблематичный отрывок 2 Цар. 6 в еврейской версии эпи-
зода, в котором божественная сила наказывает кажущееся достойным 
поступком, искусно разрешается метургеманом с небольшими вари-
ациями толкования. Затем, в серии эпизодов, которые вращаются во-
круг семьи Давида, таргум, просто изменяя имена, под которыми пред-
ставлены два второстепенных персонажа, Ионадав и Хусий, вызывает 
остроумные характеристики на протяжении всего повествовательного 
сюжета. Наконец, более содержательная глава посвящена множеству ва-
риантов прочтения, в которых Давид является главным героем. Таким 
образом, в истории рецепции Книг Самуила таргум Ионафана предста-
ёт не только как ценное литературное произведение, но и как попытка 
откликнуться на реальное желание читателей/слушателей иметь «жи-
вой» перевод, то есть способный углубить проблемы, придавать боль-
шую выразительность характерам персонажей, раскрашивать эпизоды 
и вышивать на повествовательном сюжете, не искажая его. Всё это ма-
ленькие признаки великой и вечной интерпретации библейского тек-
ста. Детали, появившиеся в результате этого прочтения, позволяют нам 
лучше оценить его красоту и динамичный характер, способные вызы-
вать постоянные толкования и объяснения в верующих общинах.

Последним на момент написания данной хроники21 защитился 
3 июня 2022 г. «с высшей похвалой» (summa cum laude) Бартломей Ан-
джей Ковальчик (Bartłomiej Andrzej Kowalczyk) из Польши. Он написал 
диссертацию на тему: «“Старосирийский” перевод Евангелия от Марка»22; 
руководитель — профессор Крейг Моррисон (R. P. Craig Mor ri son). В пе-
реводе на сирийский язык, помимо хорошо известной версии Пешитты, 

21 16 августа 2022 г.
22 Kowalczyk B. A. La «Vetus Syra» del Vangelo di Marco. Dissertazione di Dottorato. Roma: 

Pontificio Istituto Biblico, 2022.  
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сохранились более древние переводы четырёх Евангелий — Куретон-
ская версия и Синайский палимпсест. И если Евангелия от Матфея, Луки 
и Иоан на имеют (правда, далеко не полностью) фрагменты из двух обо-
значенных старосирийских переводов, то Евангелие от Марка сохранилось 
только в Синайском палимпсесте. Синайская версия во многом соответ-
ствует греческому тексту Нового Завета и Пешитте, однако встречаются 
и расхождения, обусловленные эллипсированием слов и более семитским 
синтаксисом, не ориентированным на греческий (в отличие от Пешит-
ты). Для наших читателей приведём в качестве примера и сами проана-
лизируем Мк. 3, 7–8, дабы продемонстрировать важность диссертации, 
в которой выявленные нами проблематики внимательно изучаются: 

NT-NA23 Καὶ ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασσαν, 
καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
[ἠκολούθησεν], καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας 
καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς 
Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου 
καὶ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα πλῆθος 
πολὺ ἀκούοντες ὅσα ἐποίει ἦλθον πρὸς 
αὐτόν.

А Иисус с учениками Своими 
ушёл к морю, и большая толпа 
от Галилеи [последовала] и от Иудеи, 
и Иерусалима, и Идумеи, и по ту 
сторону Иордана, и те, что около 
Тира и Сидона, большая толпа, 
слушая, что Он творил, пришли 
к Нему.  

P-NT  ܘܝܫܘܥ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܙܠ ܠܗ
 ܠܘܬ ܝܡܐ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢ
 ܓܠܝܠܐ ܢܩܦܗ ܗܘܐ ܘܡܢ ܝܗܘܕ
 ܘܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܡܢ ܐܕܘܡ ܘܡܢ
 ܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܘܡܢ ܨܘܪ ܘܡܢ
 ܨܝܕܢ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܫܡܥܘ
ܗܘܘ ܟܠ ܕܥܒܕ ܐܬܘ ܠܘܬܗ܀

А Иисус с учениками Своими 
ушёл к морю, и народ велик 
от Галилеи следовал за Ним24 
и от Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, 
и по ту сторону Иордана, и от Тира 
и Сидона, большая толпа, которые 
слышали всё, что Он творит, 
пришли к Нему.  

S  ܘܝܫܘܥ ܐܙܠ ܠܗ ܥܡ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ
 ܠܝܡܐ ܘܟܢ̈ܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܡܢ

 ܓܠܝܠܐ ܘܡܢ ܝܗܘܕ ܘܡܢ ܐܘܪܫܠܡ
 ܘܡܢ ܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܘܡܢ ܨܘܪ

 ܘܡܢ ܨܝܕܢ ܕܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܟܠܡܕܡ
ܕܥܒܕ ܐܬܘ ܠܘܬܗ܀

А Иисус ушёл с учениками Своими 
к морю, и большие толпы от Галилеи 
и от Иудеи, и Иерусалима, 
и по ту сторону Иордана, 
и от Тира и Сидона, слушая всё, 
что Он творит, пришли к Нему.  

23 Ради удобства восприятия текста будем использовать в табличке следующие сиглы: NT-NA — 
Новый Завет в издании Нестле-Аланда, текст приводится по следующей публикации: 
Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece / hrsg. von B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, 
C. M. Martini und B. M. Metzger. 28. Auflage. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012; 
P-NT — Новый Завет в версии Пешитты; S — старосирийский перевод Евангелий по Си-
найскому палимпсесту. Сирийские тексты цитируются по публикации на сайте: http://
dukhrana.com/peshitta/index.php.

24 Досл. «прилеплялся к Нему». 
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Итак, мы видим, что текст Пешитты представляет в данном случае 
почти буквальный перевод греческого Нового Завета, разве что добав-
ляя слово ܟܠ, «всё». Также этот перевод поддерживает византийскую 
семью рукописей, где написано в Мк. 3, 7: ἠκολούθησαν αὐτῷ, «последо-
вали за Ним». В издании Нестле-Аланда этот глагол написан в квадрат-
ных скобках, как тот, что по смыслу требуется, но в древних рукописях 
отсутствует. Восстанавливая его, издатели склонились к тому, что гла-
гол должен быть в 3 л. ед. ч., а не в 3 л. мн. ч. В этом плане Пешитта 
в какой-то мере их поддерживает, предлагая вариант ܢܩܦܗ ܗܘܐ, «при-
леплялся к Нему / следовал за Ним», что реконструирует усреднённый 
между византийской версией и Нестле-Аландом вариант: ἠκολούθησεν 
αὐτῷ. Остаётся, правда, непонятным, почему одно и то же выражение 
по-гречески πολὺ πλῆθος25, «большая толпа», сначала перевели как ܥܡܐ 
-боль» ,ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ народ велик», а в следующем стихе как» ,ܣܓܝܐܐ
шая толпа». 

И всё же перевод Пешитты очень близок к греческому Новому 
Завету. А вот Синайский вариант довольно-таки сильно отличается 
и от греческого, и от Пешитты. Так, в нём обнаруживается типично се-
митский синтаксис (подлежащее — сказуемое): ܘܝܫܘܥ ܐܙܠ ܠܗ, «а Иисус 
пошёл Себе», затем уже уточняется с кем и куда: ܥܡ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܠܝܡܐ, «с 
учениками Своими к морю». Коль скоро в Мк. 3, 7 переводчик написал 
-и толпы большие», то в следующем стихе он уже не ви» ,ܘܟܢ̈ܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐ
дел смысла в том, чтобы повторяться. Также автор/-ы этой версии ви-
дел, что последний глагол из Мк. 3, 8 вполне согласуется с «большими 
толпами» из предыдущего стиха, а поэтому не стал переводить глагол 
ἠκολούθησεν, отсутствующий в древних рукописях. В этом плане Си-
найский палимпсест полностью поддерживает Нестле-Аланда. Вме-
сте с тем стоит отметить, что в таких унциальных кодексах, как Си-
найский26 и Вашингтонский27 нет выражения και απο της Ιδουμαιας, «и 
от Идумеи», поэтому отсутствие в Синайском палимпсесте аналогичного 
выражения (ܘܡܢ ܐܕܘܡ) вполне может объясняться тем, что оно не было 
написано в том греческом манускрипте, с которого и был осуществлён 

25 Во втором из рассматриваемых стихов, Мк. 3, 8, случилась инверсия, что, впрочем, никак 
не меняет смысл фразы: πλῆθος πολύ.

26 Кодекс IV в., наиболее ранний манускрипт всего Нового Завета — древнее Александрий-
ского кодекса (сигла А в критических изданиях новозаветных текстов) — находится в Бри-
танской библиотеке и обозначается сиглой א.

27 Иное наименование — кодекс Фриера. Это рукопись IV/V в., находящаяся в Смитсонов-
ском институте (США) и обозначаемая сиглой W.
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анализируемый перевод на сирийский язык. Наконец, формальное, 
но семантически возможное несогласование подлежащего со сказуе-
мым в числе, которое есть и в греческом тексте28, и в Пешитте29, в Си-
найской версии передали формально и семантически правильно: ܘܟܢ̈ܫܐ 
-и большие толпы…, слу — ܣܓ̈ܝܐܐ… ܕܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܟܠܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܬܘ ܠܘܬܗ
шая всё, что Он творит, пришли к Нему. Единственная загадка — ге-
незис в сирийских версиях количественного наречия ܟܠ, «всё», ܟܠܡܕܡ, 
«всё, что».

Наряду с обозначенными проблематиками, особенно важным 
представляется и изучение того, как ветхозаветные цитаты переда-
ются в старосирийских переводах Евангелий, и сличение их с ветхо-
заветными версиями, греческим Новым Заветом и с Пешиттой. Также 
актуальным представляется изучение вопроса о происхождении па-
лимпсеста и того, почему Евангелие от Марка не сохранилось в Куре-
тонской версии.

Диакон Николай Шаблевский

28 πλῆθος πολὺ ἀκούοντες ὅσα ἐποίει ἦλθον πρὸς αὐτόν — большая толпа (ед. ч.), слушая 
(мн. ч.), что Он творил, пришли (мн. ч.) к Нему. В византийской семье рукописей несколь-
ко иной вариант, что, впрочем, ситуацию не исправляет: ἀκούσαντες, «услыхав» — мн. ч.

-большая толпа (ед. ч.), которые слы — ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܫܡܥܘ ܗܘܘ ܟܠ ܕܥܒܕ ܐܬܘ ܠܘܬܗ 29
шали (мн. ч.) всё, что Он творит, пришли (мн. ч.) к Нему.


