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Диссертационное исследование Екатерины Максимовны Белкиной 

посвящено палеографии еврейских рукописей, отложившихся в двух собраниях 

в Санкт-Петербурге: коллекции А.С. Фирковича в Российской национальной 

библиотеке и Еврейском фонде Института восточных рукописей РАН, — 

относящихся к числу крупнейших в мире коллекций еврейских источников 

Средневековья и Нового времени. Диссертация посвящена восточным еврейским 

рукописям конца раннего, высокого и позднего Средневековья (X–XVI вв.) и 

решает две основные задачи: создание единой русскоязычной 

терминологической база для описания палеографического аспекта восточных 

еврейских рукописей и уточнение географической локализации с помощью 

палеографического метода (различения определенных способов начертания 

графем). Вместо принятой до сих пор слишком общей географической атрибуции 

— «регион Восток» — исследовательница ставит своей целью выработать 

критерии для атрибуции текстов арабского и иранского происхождения, 

руководствуясь при этом убедительными аргументами компаративного 

характера: в то время как палеографическая классификация западных еврейских 

рукописей учитывает разнообразие субкультурных типов, или, в традиционной 



терминологии, общин (эдот) — сефардов, ашкеназов, итальянских евреев, 

классификация восточных еврейских рукописей как будто не отличает 

рукописную продукцию египетских евреев от источников иранских или 

бухарских, хотя субкультурных типов на Востоке было не меньше, чем на Западе. 

Диссертационное исследование состоит из сравнительного 

палеографического анализа датированных и локализованных восточных 

еврейских рукописей, предварительно выявленных в собраниях Санкт-

Петербурга. Рукописи анализируются и сравниваются по географической и 

хронологической осям — между субпериодами (домонгольский, монгольский, 

постмонгольский) в рамках одного субрегиона и между субрегионами (арабский 

и иранский) в рамках одного субпериода, в результате чего выявляется и 

описывается зона демаркации между субрегионами и ее динамика во времени и 

географические и региональные паттерны видов и типов письма. 

Структурообразующим принципом работы выбран хронологический. 

Первая глава рассматривает источники, относящиеся к Х–XI вв., — самые ранние 

дошедшие до нас рукописи, имеющие прямые датировки в колофоне. Вторая 

глава посвящена источникам XII–XIII вв. — предмонгольского периода и 

собственно периода монгольских завоеваний, разительно изменивших, как 

считается, еврейскую жизнь в Иране, в частности, обусловивших сокращение 

рукописной продукции. В третьей главе анализируются источники ХIV–XVI вв., 

постмонгольского периода, от которого дошел значительный корпус «иранских» 

еврейских рукописей, включающий тексты разных жанров и разного оформление 

(иллюминированные рукописи и т.п.).   

Безусловно впечатляют как грандиозные масштабы работы, проделанной 

Екатериной Максимовной, так и ее скрупулезность. К счастью для читателя, 

палеографический анализ сопровождается иллюстрациями, представляющими 



обсуждаемые буквы и их элементы в увеличенном виде, с должной степенью 

резкости и контрастности, что помогает даже неспециалисту следовать за 

мыслью автора и как будто вместе с ней препарировать графемы средневековых 

еврейских рукописей, при этом избегая трудностей работы с рукописями во 

плоти (и лишаясь соответствующего удовольствия, разумеется). 

В результате исследования разработан русскоязычный терминологический 

глоссарий для описания букв в средневековых еврейских рукописях. В этом 

описании исследовательница классифицирует элементы на основные 

(буквообразующие) и дополнительные. Ее подход основан на стремлении 

отразить стратегию, а не тактику начертания графемы средневековым писцом. 

Основное внимание автор уделяет анализу манускриптов иранского 

происхождения, разрабатывая паттерны для их атрибуции. Если предложенные 

методы атрибуция еврейских рукописей персидского происхождения будут 

приняты в мировой палеографии и применены к анализу других рукописных 

собраний, это может способствовать заполнению многочисленных лакун в 

истории евреев Ирана, соответственно, результаты диссертационного 

исследования будут иметь значение, выходящее за рамки вспомогательных 

исторических дисциплин. 

В своих непосредственных дисциплинарных рамках автор приходит к 

выводам, которые уточняют и расширяют существующие в науки типологизации 

еврейских рукописей, и данная работа представляется как достойным 

продолжением традиции изучения еврейских рукописей в петербургских 

коллекциях, начатой научным руководителем диссертантки, так и значимым 

вкладом в работу над классификациями типов письма, проводимую 

зарубежными палеографами. 




