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НЕИЗВЕСТНЫЙ КАРОЛИНГСКИЙ ФРАГМЕНТ СОЧИНЕНИЯ 
БЛ. АВГУСТИНА «О ТРОИЦЕ»*

Коллекция древнейших латинских фрагментов в составе Архива 
Санкт-Петербургского Института истории РАН возникла благодаря по
купкам у европейских антикваров, и прежде всего немецких. Принимая 
фрагменты на комиссию, антиквары не в последнюю очередь руковод
ствовались графически импозантным внешним обликом фрагментов. 
По этой простой причине в названной коллекции оказались представле
ны ведущие школы раннесредневекового латинского письма. В этом от
ношении показателен и пример фрагмента № 1 из картона 621 Западно
европейской секции. Фрагмент содержит § 7— 12 сочинения Августина 
«О Троице». До сих пор он никак не был отмечен в научных публи
кациях.

Фрагмент представляет собой бифолиум с последовательным тек
стом. Следовательно, он был извлечен из середины тетради утраченной 
ныне рукописи, где составлял, вероятно, л. 4 и 5. Отметим, что бифоли
ум, по всей видимости, сохранил первоначальные свои размеры, а имен
но: 310/315x240/239 мм и 313/312x203/199 мм (различие в ширине лис
тов объясняется тем, что при дальнейшем использовании листов уже 
расплетенной рукописи сгиб прошел значительно правее первоначаль
ного). Пространство листа, занятое текстом, имеет такие размеры: 
260χ 170 мм. Каждая страница насчитывает 29 строк.

В XVII в. бифолиум был использован в качестве обложки для под
борки документов. Общее поле оборотной стороны л. 1 фрагмента и ли
цевой стороны л. 2 служило корешком обложки. Легко прочитать назва
ние подборки документов, некогда заключенной в наш бифолиум: 
Augsbur/ger /altz/adliger/geschlechter. Речь шла, как мы видим, о доку
ментах знатных семейств Аугсбурга. Можно предположить, что руко
пись была обращена в макулатуру именно в Германии, где прежде и хра
нилась. Тем не менее в подробном описании рукописей фрагментов с

* А втор выраж ет свою  глубокую  благодарность за  помощь в работе профессору 
А виньонского университета Ги Лобриш ону.

© В. И. М ажуга, 2007 283



сочинениями Августина из современных немецких собраний1 мы не 
встретили упоминаний фрагментов, которые можно было бы предполо
жительно считать происходящими из той же рукописи.

Равным образом мы не обнаружили указаний на такие фрагменты и в 
списке рукописей с текстом «De Trinitate», хранящихся во Франции, ко
торый составлен в Институте исследования и истории текстов (Па
риж—Орлеан). Также обстоит дело и с общим списком рукописей с тек
стом «De Trinitate», который в свое время составил Дом Вильмар2 и за
тем дополнил Вильям Маунтейн.3

По-видимому, рукопись, частью которой являлся наш фрагмент, бы
ла создана во Франции и оказалась в Аугсбурге в значительно более 
позднее время. В древнейших каталогах рукописных собраний области 
Аугсбурга не упомянуто ни одной рукописи с текстом «De Trinitate»4. 
Гармоничная каллиграфия фрагмента, мастерство писца свидетельству
ют о том, что рукопись, к которой принадлежал рассматриваемый фраг
мент, родилась в одном из ведущих книгописных центров второй поло
вины IX в.

Текст Августина воспроизведен во фрагменте грамотно и внима
тельно, и столь же тщательно рукой писца выправлены отдельные 
ошибки. Отметим некоторые из древнейших рукописей «De Trinitate», с 
которыми в наибольшей степени согласуется текст фрагмента. Это ру
копись Муниципальной библиотеки Камбре № 300, написанная около 
780 г. в Мо, рукопись IX в., входившая некогда в состав библиотеки аб
батства Клюни под № 56, ныне хранящаяся в Национальной библиотеке 
Франции под шифром nouv. acq. lat. 1445, наконец, рукопись X в., не
когда принадлежавшая парижскому коллегиуму иезуитов и ныне 
хранящаяся в берлинской Государственной библиотеке Preussischer 
Kulturbesitz под шифром Philipps 1681.

Рассмотрим письмо фрагмента (илл. 1). Оно отличается легкостью, 
наклоном вправо, буквы кажутся написанными на одном непрерывном, 
ритмичном движении. Тонкие малые вертикали контрастируют с на
клонными жирными линиями, которые идут в направлении слева напра
во. Такой стиль латинского книжного письма мы отмечаем в известном 
иллюминованном списке «Физиолога», выполненном во второй четвер
ти IX в. в Реймсе,5 и в рукописи Национальной библиотеки Франции Lat. 
232, выполненной при дворе Карла Лысого.6
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Отметим следующие особенности форм отдельных букв. Нижняя 
дуга g отличается размашистостью и тем, что она не замкнута (см. табл. 
1, стр. 4: «redintegrati»; илл. 2 passim ). Унциальная форма а чередуется 
с формой, подобной двойному с (см. илл. 1, стр. 4: «mediatorem»; стр. 8: 
«humanitatis»; илл. 2 passim ). Обычная минускульная форма η чередует
ся с формой, где первая вертикаль спускается ниже строки и где линия, 
соединяющая две вертикали, получает вид горизонтальной поперечины 
(илл. 2passim ). Отметим, кроме того, вытянутую по вертикали и сжатую 
по горизонтали «головку» е в лигатуре et (табл. 1, стр. 6 и ел.).

За отсутствием иных, более близких нашему фрагменту примеров 
сравним его с известным кодексом Национальной библиотеки Франции 
Lat. 7899, содержащим иллюминованные комедии Теренция. Подходя
щий материал для сравнений прекрасно воспроизведен в издании Бете.7 
Фредерик Кэри отнес кодекс к Реймской школе,8 и эта локализация была 
в целом единодушно принята исследователями. Кэри датировал руко
пись периодом с 882 по 900 г.

Парижский кодекс был выполнен, насколько удалось нам устано
вить, шестью писцами. На табл. 3.1 представлен образец письма пятого 
писца. Мы видим здесь g, подобное g нашего фрагмента. У этого писца 
мы встречаем и упомянутую форму η с удлиненной первой вертикалью. 
Заметим, что еще более выразительный примеры интересующей нас 
формы g представляет письмо четвертого писца (л. 91 об.— 96 об.). На 
илл. 3.2 представлен образец первого писца рукописи. Для этого писца 
весьма характерно упомянутое чередование двух форм η (ср. стр. 1: 
«nusquam»), как и лигатура et, где головка е вытянута по вертикали и 
сжата по горизонтали.

Наш фрагмент демонстрирует, однако, большую опытность и искус
ность писца, и, очевидно, его надо отнести к середине или третьей чет
верти IX в. Более того, его происхождение надо искать южнее Реймса, 
возможно, в направлении Бургундии. В отличие от кодекса с текстом 
Теренция, η с удлиненной первой вертикалью во фрагменте применяет
ся и в середине слова, что характерно для Бургундии. Достаточно частое 
применение а, подобного удвоенному с, является еще одним отличи
тельным свойством письма бургундских рукописей. Весьма вы
разительная форма «капитального» Ν, подчеркнуто вытянутого в го
ризонтальном направлении (илл. 1, стр. 1—2), как представляется, 
свидетельствует о влиянии традиций виднейших скрипториев, действо
вавших в долине Луары.
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Sur un fragment carolingien inconnu 
de «De Trinitate» de saint Augustin

Resume

Le fragment, qui se trouve dans le Cart. 621 sous le nr. 1 est reste jusqu’ä 
present inconnu des chercheurs. Ce fragment conti ent une partie du traite «De 
trinitate» de saint Augustin, paragr. 7— 12. C’est un bifolium, qui presente un 
texte continu. Le 1er folio est de 3 10/315x240/239 mm et le 2e folio est de 
313/312x203/199 mm, le champs d ’ecriture est de 260x170 mm. Chaque 
page compte 29 lignes. Au XVIIе siecle, le bifolium a ete utilise comme 
reliure pour abriter les titres des families nobles d ’Augsbourg. 11 manque 
toutefois des mentions sur un manuscrit «De Trinitate» dans les anciens 
catalogues de la region d ’Augsburg.

On ne trouve pas des notices sur les fragments semblables dans la liste des 
manuscrits du «De trinitate», qu’on peut consulter ä 1’IRHT. C’est aussi le cas 
de la liste generale redigee par Dom Andre Wilmart. Le supplement publie 
par William J. Mountain n ’en dit pas davantage.

La calligraphic harmonieuse du fragment, la maitrise du scribe, 
temoignent de ce fait que l’ancien manuscrit aura ete produit dans un centre 
important de la deuxieme moitie du IX e siecle. Le texte est de bonne qualite et 
bien verifie. Mais parfois, on trouve un et additionnel. Parmi les anciens 
manuscrits du «De trinitate», il est ä signaler quelques-uns auxquels 
correspond le texte du fragment. Ce sont le manuscrit de la Bibi. mun. de 
Cambrai 300, ecrit vers 780 ä Meaux, l ’ancien manuscrit 56 du fonds de 
Cluny, ä present BNF, nouv. acq. lat. 1445 qui date du IXе siecle, enfin 
l ’ancien manuscrit du college des jesuites de Paris, datant du Xе siecle, Berlin, 
Staatsbibi. Preussischer Kulturbesitz, Philipps 1681.

L ’ecriture est legere, distinguee par l’inclinaison vers la droite et comme 
par un mouvement continu et bien rythmee. Les fines hastes, moyennes, у 
altement avec les graisses bien accusees qui vont de gauche ä droite. 
Apparemment, c’est ä l ’epoque de Charles le Chauve que notre scribe a ete 
forme.

Parmi d’autres particularites des formes de lettres, on peut signaler dans le 
g la courbe inferieure tres large et non fermee. La forme «onciale» de a alteme 
avec la forme qu’on peut dire composee de deux cc. La forme minuscule du n 
alteme avec une fonne ou la premiere haste descend au-dessous de la ligne et 
la transversale va dans le sens horizontal. Remarquons aussi la tete 
etroitement serree de la ligature et.

On peut approcher l ’ecriture du fragment de celle du fameux manuscrit de 
Terence BNF 7899 produit ä Reims probablement entre 882 et 900, si l ’on 
prend en consideration la fonne du g analogue ä celle que nous voyons dans 
notre fragment, l ’altemance de deux fonnes du n et la ligature et avec la tete 
senee.
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Terentius. Phorm. 841— 846 (Bethe 1903: X X V I (b))
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