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Из западно-европейских стран Италии,
несомненно, принадлежит весьма почетное
место в истории востоковедных дисциплин
в Европе. Итальянское востоковедение,
насчитывающее за собой уже многие сто-
летия, возникло в силу известных культур-
но-исторических и политико-экономиче-
ских причин. Миссионерская деятельность
среди разноязычных народов Азии и Аф-
рики, культурные связи с Востоком и, в
частности, торговые сношения Венеции,
Генуи, Ливорно, Пизы, Неаполя и др. с
восточными рынками, политические и цер-
ковные взаимоотношения с землями Вос-
тока и т. д., – все это требовало познаний
не только в языках, но и в быте и в культу-
ре целого ряда народов и стран, подобно
тому, как, например, торговая деятельность
Ост-Индской Компании, положившей нача-
ло британскому владычеству в Индоста-
не, явилась стимулом к занятиям санскри-
том и, вообще, к изучению древне – и
ново-индийской культуры1). Что касается
торговых связей Италии с восточными
рынками, то таковые должны были содей-
ствовать изучению Востока, тем более что
главнейшим источником обогащения ита-
льянских городов, со времени крестовых
походов в особенности, являлась, именно,
торговля и, в частности, торговля ценны-
ми и редкими продуктами и товарами вос-
точных стран.

Существенным моментом в истории
итальянской ориенталистики не могли не
явиться и крестовые походы, в которых
выдающаяся роль выпала также на долю
Италии, сыгравшей при помощи флота ве-
нецианской, генуэзской и других городских
республик, весьма существенную роль при
поддержании связи между десантными
отрядами крестоносцев и их странами.

Крестовые походы, усилившие торго-
вые сношения итальянских народов с Ле-
вантом и ослабившие в этом отношении
Византию, явились мощным фактором в
деле сближения с Востоком и открыли,
вместе с тем, целую полосу путешествий

в восточные страны, из которых до этого
посещалась собственно лишь Палестина,
как страна паломничества для христиан.
Описание этих путешествий обогатило нау-
ку ценными географическими, естествен-
но-историческими, этнографическими и
историко-археологическими материалами,
а также способствовало прогрессу нарож-
давшейся новой картографии. Так, венециа-
нец Мартин Сануто, совершивший пять
путешествий в Палестину и на Восток, во-
обще, представил в первой четверти XIV в.
папе Иоанну XXII географические карты
Средиземноморья, Палестины и Египта.
С другой стороны, усиленное стремление
римской пропаганды на Восток, где она
рассчитывала возместить тот ущерб, ко-
торый был нанесен католичеству в изве-
стной части Европы реформационным дви-
жением, являлось не менее существенным
моментом. Отдельно следует также отме-
тить, что сближение с Востоком вызыва-
лось и тем jus patronatus над главнейшими
святынями Палестины, которого совместно
с религиозными привилегиями для католи-
ков, так упорно добивалась венецианская
республика, чуть ли не при каждом заклю-
чении торговых договоров с мусульман-
скими государями, (начиная с X ст.), и не-
аполитанское королевство (с первой
половины XIV в.2).

Таким образом, и католическая церковь
с Ватиканом во главе, и торговые люди, и
руководители политикой в многочислен-
ных, соперничавших друг с другом, госу-
дарственных центрах еще только мечтав-
шей об об’единении Италии, – все были, в
большей или меньшей степени, заинтере-
сованы в успехах востоковедения, прежде
всего, конечно, практического. Оказывать
посильное содействие этим успехам, таким
образом, являлось для них существенной
очередной задачей.

Так, например, много сделал в XVI в.
для изучения Востока папа Григорий XIII
(1572–1585) учреждением коллегий, пред-
назначенных специально для обучения при-
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езжавших с Востока юношей, и основани-
ем восточной типографии, в целях усиле-
ния миссионерской деятельности. Предме-
том особенного внимания Григория XIII из
христианских стран Востока была также
и Армения, о чем свидетельствуют, меж-
ду прочим, его буллы и интересная пере-
писка с ним высших духовных и светских
лиц Киликии, хранящаяся в рукописном
отделе Ватиканской библиотеки (Cod. Arm.
Vаt. 2). В этом отношении интересен, в
свою очередь, находящийся в римской биб-
лиотеке «Валличеллиана» (в архивном
сборнике «К 17», стр. 176) единственный,
кажется, дошедший до нас экземпляр об’яв-
ления-проспекта, отпечатанного в Риме в
1579 г., из которого видно, что, по повеле-
нию Григория XIII, Роберт Гранжон, родом
из Парижа, вырезал армянские литеры.3).
В этом издании напечатаны были также и
некоторые богослужебные тексты (псал-
мы, молитвы и т. д.) в качестве образчи-
ков армянской печати.

В литературе путешествий на Восток,
вообще, итальянские «Путешествия» и
«Письма» миссионеров, пилигримов, него-
цианов, государственных деятелей, дипло-
матов и т. д., сохраняющие и поныне
научную ценность, – занимают одно из вы-
дающихся мест и свидетельствуют о круп-
ном интересе разнообразных итальянских
кругов к странам и народам Востока. Ос-
тавляя в стороне Плано Карпини (XIII в.)
и некоторых других путешественников,
ограничимся упоминанием венецианцев,
многие из которых были людьми прекрас-
но образованными и хорошими знатоками
классических языков и литератур. Эта уче-
ность иногда сказывалась даже неблаго-
приятно, так как пропитанные античной
культурой путешественники нередко
пользовались при описании своих путевых
впечатлений сведениями, почерпнутыми из
классических писателей, и, таким образом,
невольно ослабляли свои собственные на-
блюдения. К числу таких ученых путе-
шественников принадлежит, напр.,
венецианец Никколо Конти, совершивший
в XV ст. долголетнее путешествие в Си-
рию, Египет, Индию, Цейлон и Зондские
острова. Он научился в Дамаске арабско-
му, а в Каликуте (на Малабарском побере-
жьи) персидскому. Его повествование,
вошедшее в состав сочинения Подджио
Браччиолини „Historia de varirtate fortunae”,

дало, между прочим, известную сумму
сведений об Индии и религии индусов. Да-
лее, упомянем путешественников по Пер-
сии, Индии и т. д.: Иосафата Барбаро,
Амвросия Контарини и Катерино Зено – ве-
нецианских послов в Тебризе (во второй
половине XV в.). Барбаро, как и некоторые
другие итальянцы, проезжал в Персию че-
рез Россию, и его труд заключает также
сведения о тогдашней Московской Руси,
равно как и «Путешествие» Контарини,
бывшего в Москве на обратном пути.
(О некоторых других путешественниках
речь будет в дальнейшем изложении).
Многие из этих «Путешествий» и «Писем»
остаются еще неизданными, равно как мно-
гочисленные собрания корреспонденции
миссионеров и их заметок по Востоку и
восточным языкам, хранящиеся в итальян-
ских библиотеках.4).

Интересу к Востоку, его языкам, лите-
ратуре, прошлым и современным судьбам,
культуре, особенностям быта и т. д. – дол-
жен был содействовать значительный на-
плыв в Италию представителей отдельных
восточных народностей, равно как издав-
на обосновавшиеся здесь их колонии. Это
сближение с Востоком, которое облегча-
лось географическим положением Апен-
нинского полуострова и морями, омываю-
щими его берега, началось еще в римскую
эпоху. На площадях и улицах, например,
древнего Рима инородческая речь была
таким же обычным явлением, как и сей-
час. Здесь мы имеем, главным образом, в
виду культурные, мирные сношения (напр.,
торговлю) и не касаемся военных столк-
новений (с Карфагеном, Парфией, Сирией,
Арменией и т. д.). Сближение это продол-
жалось за все время средневековья и в
последующие эпохи. Своего кульминацион-
ного пункта оно достигло, кажется, в сев.
зап. углу Адриатики, в полуитальянской и
полувизантийской Венеции. Влияние Вос-
тока коснулось многих сторон, как мате-
риальной, так и духовной жизни этого го-
рода-государства. Историки искусства,
например, открывают в венецианском
изобразительном творчестве восточные
влияния5), и как бы характерным симво-
лом последних является национальный
флаг б. венецианской республики, пред-
ставляющий льва св. Марка на фоне рос-
кошного «персидского» ковра. Среди чуже-
земных гостей Италии мы встречаем и
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торговых людей, завязывавших деловые
сношения между рынками Востока и За-
пада, и сочленов духовных братств, искав-
ших покровительства Ватикана. Так, остав-
ляя более отдаленные времена, отметим,
что армяно-венецианские сношения уже
настолько успели развиться в половине
XIII века, что знаменитый венецианец
Марко Поло в своих путевых записках сви-
детельствует об оживленной торговой де-
ятельности в армяно-киликийских портах
Средиземноморья, являвшихся одним из
транзитных путей на Ближний, Средний и
Дальний Восток. Армянское правитель-
ство еще в первой половине XIII в. октро-
ировало особые торговые привилегии ита-
льянским купцам Венеции, Генуи и т. д. С
другой стороны, интересно отметить, что
в 1253 г. Марко Циани, внук знаменитого
дожа Себастьяно, оставил по завещанию
одну из своих недвижимостей в торговом
квартале Венеции Сан Джульяно, которая
должна была служить как бы пристанищем
для приезжавших в Венецию армянских
купцов. Этим даром завещатель желал от-
благодарить за продолжительное пребыва-
ние членов своей семьи в Армении, где ве-
нецианцы свободно торговали, занимались
искусствами и ремеслами, откуда вывози-
ли ковровые изделия, шелк-сырец, а также
текстильные товары Индии.

Отметим, далее, водворение в Генуе в
самом начале XIV ст. ордена армянских
монахов-бартоломитов, водворение в
XVII в. крупной армянской торговой коло-
нии из Новой Джульфы (около Испахана),
в числе других городов, также и в Вене-
ции. Насколько эти ново-джульфинские
«ходжа» играли значительную роль в об-
щественной жизни Венеции или, во всяком
случае, были популярны в столице Адриа-
тики – видно хотя бы из того факта, что
известный венецианский драматург Карл
Гольдони воспользовался, хотя и не совсем
удачно, в качестве сюжета для нескольких
своих пьес картинами из быта исфаханских
персиан и ново-джульфинского армянства
(«Иркана в Джульфе» и др.). Некоторые из
этих пьес нашли себе в Венеции подража-
ние, и, вообще, интерес к пьесам с восточ-
ной фабулой был очень силен в Венеции.
Гольдони в своих «Мемуарах», служащих
прекрасным комментарием к его комеди-
ям, говорит, например, с каким приподня-
тым интересом зрители относились к внеш-

ней, экзотической обстановке его комедий,
в которых был выведен Восток6). Совре-
менник и противник Гольдони, как рефор-
матора итальянской драмы, граф Карл Гоц-
ци, написал несколько комедий или
«драматических сказок», сюжет которых
заимствован из восточных новелл. Так,
пьеса «Турандот» (переведенная на немец-
кий Шиллером) имеет своим источником
одну из новелл изданного в 1707 г. фран-
цузским ориенталистом Пети-де-ла-Круа
сборника «Тысяча и один день», будто бы
переведенного им с персидского. Этот
сборник, составленный, во всяком случае,
по восточным источникам, имел огромный
успех и был переведен с французского на
многие европейские языки, в том числе и
на итальянский.

Среди ученой продукции итальянцев, в
особенности духовных лиц и миссионеров,
начиная с XIV в., следует вспомнить о тру-
дах еп. Варфоломея Болонского из ордена
Проповедников, который в начале XIV в.
был отправлен папою Иоанном XXII про-
поведником в страны Ближнего Востока.
Он изучил ново-персидский и армянский
языки и сделал ряд переводов с латинско-
го на армянский некоторых богословских
трактатов. Стиль его, однако, далеко не
классический, и переводы кишат вульгариз-
мами, что, конечно, свидетельствует о зна-
чительной близости переводчика к окру-
жающей среде.

В 1548 г. М. Викториус (по-итальянски
Веттори) издает в Риме первую грамма-
тику абиссинского языка. В 1599 г. появ-
ляется в Венеции первый, кажется, печат-
ный турецкий словарь, совместно с
другими языками. В 1614 г. один из вид-
нейших первых итальянских ориенталистов
Раймонди, руководитель восточной типо-
графией во Флоренции и составитель про-
екта издания библии-полиглотты, опубли-
ковал, кажется, первую по времени

Из прошлого итальянского востоковедения

   Немного позже, в первых годах XVIII в., 
водворяются на о. св. Лазаря, поблизости 
венецианского Лидо, перебравшиеся 
сюда из Морей члены братства 
мхитаристов, много поработавших в деле 
изучения др. армянского языка, 
литературы и культурного прошлого 
Армении. Эта научно-литературная 
деятельность приводит их к общению с 
академическим и литературным миром 
Италии и способствует возникновению 
интереса к арменистике вообще.7).
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грамматику ново-персидского языка.
В 1624 г. преподаватель восточных язы-
ков в Амвросиевой Коллегии (в Милане)
Ривола издает первую грамматику армян-
ского языка, а также армяно-латинский
словарь. Далее отметим работы: о. Мав-
риния Гарцони, составившего первую по
времени курдскую грамматику и словарь
(Рим, 1787), основывающиеся на одном из
курдских диалектов (г. Амедия, в 50 мил.
к сев-вост. от Мосула); хотя грамматичес-
кий очерк Гарцони слаб, однако словарь,
по словам Дж. Дармстетера, «ценен»; о.
Фр. – М. Маджи по грузинскому (Рим, 1-
ое изд. 1643 г., 2-е 1670 г.). Труд последне-
го хотя и был полон ошибок (его автор; не
овладел фонетической системой грузинс-
кого и вообще не проник, по словам
М. Церетели8), в дух этого языка), однако
долгое время оставался для европейских
ученых единственным учебником грузин-
ского. Особенного внимания заслуживают
труды Фра Паолино а С.-Бартоломео – по
санскриту: его обе санскритские грамма-
тики (Рим, 1790 и 1794 г.) – первый грам-
матический очерк санскрита на европей-
ском языке, имеющий целью не только
научить мертвому языку древней Индии,
но и через него облегчить изучение совре-
менных, ново-индийских языков, для кото-
рых, по взгляду автора, извинительному для
его времени, санскрит являлся «источни-
ком и родоначальником». Все эти, как и
многие другие грамматико-словарные тру-
ды по восточным языкам, исходили из лона
“S. Congregatio de propaganda fide”, 300-ле-
тие которой исполнилось в 1922 году. Зас-
луги этого замечательного учреждения на
пользу ориенталистики неоспоримы. Это
был первый в Европе основательно орга-
низованный факультет восточных языков.
Здесь, между прочим, раз в год на торже-
ственном собрании питомцы конгрегации
произносят речи на родных языках – араб-
ском, сирийском, эфиопском, армянском и
др. – притом не только на древних, но и на
новых (наприм., на древне – и ново-армян-
ском).

Хронологически одной из первых при-
чин, толкавших на изучение восточных
языков, должно быть признано арабское
влияние на только что зарождавшуюся в
Италии университетскую науку, как в об-
ласти медицины, так и философии. Возник-
ший не позднее X в. славный в истории

медицины б. университет Салерно (около
Неаполя) с самого начала подпал под бла-
годетельное влияние арабской врачебной
науки; благодаря ей, происходит знаком-
ство с творениями, как арабских, так и др.
греческих медиков в арабском переводе.
Среди салернских деятелей науки можно
отметить, например, бенедиктинца Кон-
стантина Африканского (XI в.), много пу-
тешествовавшего по Востоку, переводчи-
ка на латинский язык и преподавателя в
салернской медицинской школе9). Что ка-
сается языка преподавания в Салерно, то
таковым, помимо латинского, являлись так-
же арабский и еврейский. Точно так же в
области философии, благодаря арабских
переводчиков и комментаторов, итальян-
ские университеты (в особенности на се-
вере) изучают творения Аристотеля и дру-
гих представителей эллинской мысли в их
неискаженном виде; в частности, благода-
ря влияния Ибн-Рошда–Аверроэса, прони-
кает философское направление, известное
под именем аверроизма – направление,
оказавшее мощное воздействие на разви-
тие итальянского религиозного свободо-
мыслия – этого типичного явления эпохи
Ренесанса.

Арабское влияние шло, главным обра-
зом, из Испании, а также из Сицилии, где
арабская культура продолжала держаться
и после того, как 250-летнее владычество
арабов, явившееся на смену византийско-
му, было сменено норманским. Известно,
что король Сицилии Фридрих II знал араб-
ский язык, что в его придворном учено-
литературном кругу, на ряду с провансаль-
скими и итальянскими поэтами, находились
и арабские, и что он высоко ценил мусуль-
манскую науку, с которой находился в по-
стоянном общении, главным образом, бла-
годаря посредническому содействию
государей Альмохадской династии, правив-
шей Испанией и Зап. Африкой. Так, фило-
софу Ибн-Сабину было официально пору-
чено составить научно-обставленный
ответ от альмохадского государя на фило-
софские запросы Фридриха II, которые пос-
ледний поставил сеутским ученым. Далее,
из мамелюкского Египта в 1261 г. был от-
правлен в Палермо к королю Манфреду
(сыну Фридриха II) в качестве посла фи-
лософ Джемалледин Ибн-Салим, составив-
ший для государя, при котором он был ак-
кредитирован, курс логики10), и т. д.

Л.З. Мсерианц
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Одним из наиболее старых итальянских
арабистов, которому принадлежат много-
численные переводы с арабского, был Ге-
рард Кремонский, живший в XII ст. Он изу-
чал арабский язык и литературу в Испании.
В числе его переводов значатся, между
прочим, труды Авицены и птолемеевский
астрономический трактат «Алмагест»
(с арабского). Восточные, в особенности
арабское, влияния на итальянскую культу-
ру не могли, конечно, не отразиться на са-
мом языке, этом верном показателе про-
шлых судеб каждого народа. Итальянская
речь, в числе прочих лексикальных заим-
ствований, знает немало словарного мате-
риала, унаследованного от Востока; таков,
например, материал арабский и вошедший
через него персидский11).

Старые сношения и связи с Востоком
отразились уже в памятниках раннего пе-
риода итальянской литературы. И в «Бо-
жественной Комедии» Данте12), и, в осо-
бенности, в «Декамероне» Боккачио, и в
сборниках рассказов других новеллистов
исследователями были указаны восточные
влияния, мотивы, сюжеты и вообще сле-
ды знакомства с миром Востока.

На ряду с интересом к практическому,
в Италии рано возникает интерес к науч-
ному востоковедению. Этого требовало,
прежде всего, изучение библейских книг,
равно как историко-богословские занятия.
Изучение др.-еврейского (как обращает
внимание на этот факт Дюга в своей
„Histoire des Orientalistes de 1’Europe du XII-e
an XIX-е s. etc.,” l. Paris, 1868 p. XLIII) рань-
ше всего возникло именно в Италии.
В глубь средневековья восходят, как мы
уже видели, также занятия арабским и
сирийским. С изучения этих первенствую-
щих в литературном и культурно-истори-
ческом отношении семитских языков и на-
чалось (как и в других странах Европы)
итальянское востоковедение.

Значительную древность насчитывает
и преподавание восточных языков на
Апеннинском полуострове. Начало препо-
давания др.-еврейского, арабского и си-
рийского (халдейского) в университетах
Рима и др. датируется обыкновенно с эпо-
хи папы Климента V, т.-е. с первой чет-
верти XIV столетия. Восточные языки,
далее, составляют предмет обучения в
папских духовных семинариях: в Pontificio
Seminario Romano (с половины XVI ст.) и

в Коллегии Конгрегации de propaganda
fide.

Одним из первых трудов, имевших це-
лью познакомить с грамматической струк-
турой некоторых восточных языков, с при-
соединением текстов и кратких сведений
о народах, говоривших этими языками, яв-
ляется замечательная для своего време-
ни при всех ее несовершенствах и погреш-
ностях работа одного из виднейших старых
ориенталистов Тезео Амброджьо – рабо-
та, появившаяся в Павии в 1539 г. и нося-
щая заглавие: „Introductio in chaldaicam
linguam, Syriacam atque Armenicam, et decem
alias linguas.... Theseo Ambrosio... authore”,
Papiae M. D. XXXIX; in F°. На авторе это-
го издания13) следует хотя бы кратко ос-
тановится. Тезео Амброджьо (род. в 1469
г.) был щедро одарен способностями к изу-
чению языков (уже 15-ти лет от роду он
писал и говорил по-латински и гречески), и
в этом отношении его можно считать пред-
шественником его же знаменитого сооте-
чественника Меццофанти. Старый историк
итальянской литературы, аббат Тирабос-
ки, в своей капитальной «Истории итальян-
ской литературы» (Нов. флор. изд. 1812 г.,
т. VII, 3, стр. 1060 сл.), говоря о Т. Амб-
роджьо, не без основания подчеркивает,
что за ним остается «слава» первого ев-
ропейского ученого, который «истолковал
столько языков». Занятия Т. Амброджьо
вращались в области богословия, фило-
софии и изучения восточных языков. Одно
время, по назначению папы, он преподавал
в Болонье – этом старом центре итальян-
ской университетской науки, сирийский
язык, который являлся его специальностью.
Он участвовал на Латеранском соборе
1512 года, где имел случай применить свои
познания в восточных языках.

В своем труде Т. Амброджьо касается
целого ряда языков (числом более трид-
цати), обращая главное внимание на их фо-
нетические особенности, в каковом отно-
шении труд его имеет особую ценность.
Нельзя, поэтому, не удивляться, что эта
старая и редкая итальянская книга не фи-
гурирует в списке литературы предмета,
приложенном к «Основаниям фонетики»
проф. Эд. Зиверса, равно как не менее
странно, что в почтенном труде Бенфея,
посвященном истории языковедения (Мюн-
хен, 1869), упоминается о работе Т. Амб-
роджьо всего лишь в двух-трех строках

Из прошлого итальянского востоковедения
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подстрочного примечания (стр. 219), с
единственным указанием, что он «приво-
дит множество алфавитов» (и только), тог-
да как о работе французского языковеда
В. Постелля14), представляющей в значи-
тельной своей части негласное использо-
вание материалов Т. Амброджьо, еще на-
ходившихся в рукописи, что осталось
совершенно неизвестным Бенфею, обсто-
ятельно говорится на нескольких страни-
цах (225–227); то же самое должно быть
отмечено и относительно уже упомянуто-
го сочинения Дюга.

Из специальных школ восточных язы-
ков более позднего времени обращает на
себя внимание основанная в Неаполе в 1727
г. «Китайская Коллегия»; ее задачи опре-
делялись нуждами католической пропаган-
ды, отчасти также и коммерческими. Эта
коллегия уже во второй половине XIX в.
была преобразована в специальную школу
живых азиатских и африканских языков и
получила наименование «Неаполитанского
Восточного Института», состоящего из
двух отделений: лингвистического и коло-
ниального. В настоящее время, помимо
«Восточной Школы» (с юридическим от-
делением) при Римском университете, за-
нятия востоковедением культивируются в
папских: Библейском Институте и в спе-
циальном Институте для востоковедных
занятий, равно как на историко-филологи-
ческих факультетах некоторых итальянских
университетов (напр., неаполитанского,
болонского, флорентийского и др.), акаде-
мий (напр., миланской) и т. д.

Сравнительно позже начали в Италии
свою работу по изучению языков и куль-
тур Востока специальные ученые сообще-
ства15). Насколько нам известно, первым
итальянским «Азиатским Обществом»
является возникшее в 1871 г. во Флорен-
ции б. „Societa per gli studi Oriental!”, из-
давшие два тома „Annuario”; затем, в 1876
г., возникла „Associazione Orientale”, выпу-
стившая 12 томов „Studi”; деятельность ее
продолжалась по 1891 г. Наконец, в 1886 г.,
было основано там же „Societa Asiatica
Italiana”, уже успевшее издать более 30
томов своего хорошо известного органа
„Giornaledella Societa Asiatica Italiana” и
владеющее прекрасною библиотекой (м.
пр. с хорошим собранием периодических
изданий). Не менее выдающимся специ-
альным изданием является и “Rivista degli

studi Orientali” – орган уже упомянутой
Восточной школы при Римском универси-
тете. В „Giornale” и в „Rivista” равно как и
в энтолого-лингвистическом трехмесячни-
ке „Rivista indo-greсо-italica “выходящем в
Неаполе с 1917 г.), принимают участие все
наиболее выдающиеся силы современной
итальянской ориенталистики. Во Флорен-
ции также появились в свет, под редакцией
проф. языковедения и санскрита Ф. Пулле,
6 томов специального издания, посвящен-
ного индоиранской филологии: „Studi italiani
di filologia indo-iranica diretti da F. L. Pulle”
(Pirenze, 1897–1905). Наконец, упомянем
носящий несколько особый характер жур-
нал „Bessarione” и выходящее с 1920 г. пе-
риодич. издание Папского Библейского
Института „Orientalia. Commentarii de rebus
assyrico-babylonicis, arabicis, aegyptiacis etc.”

Новым толчком к занятиям востокове-
дением явились уже в исходе XIX и в на-
чале XX в.в. политические обстоятель-
ства. Распространение итальянского
владычества на известные земли северной
и северо-восточной Африки: Эритрею, Со-
мали (итальянский), Триполи. Киренаику и
др., из которых многие хранили под глубо-
кими слоями песка остатки древнеримской
материальной культуры, – вызвало усилен-
ный интерес не только к изучению архео-
логического прошлого, но и к языкам се-
митской и хамитской семей, которыми
говорит современное местное население.
На ряду с французскими, итальянские ра-
боты в последней области являются осо-
бенно заслуживающими внимания16). Эт-
нолого-лингвистический материал и
политико-экономические интересы новых
колониальных территорий, на ряду как бы
с атавистическим устремлением итальян-
ской торговли в страны Ближнего и Сред-
него Востока, уже видевшие в эпоху сред-
невековья представителей итальянской
промышленности и капитала, – все это
вызвало к жизни, вместе с специальными,
вновь возникшими учреждениями и сооб-
ществами, и специальные периодические
издания: таков, напр., орган римского «Во-
сточного Института» ежемесячник
„Oriente Moderrio”, выходящий с июня
1921 г.17); таково, например, недавно начав-
шее выходить триполитанское издание
„Rivista della Tripolitania” или ежемесячник
более общего характера „Rivista delle
colonie e d’Oriente” (Болонья).

Л.З. Мсерианц
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В заключение, подводя итоги, мы дол-
жны отметить, что значение итальянской
ориенталистики заключается, главным об-
разом, в ее раннем выступлении на ака-
демическое поприще, когда ближайшей
задачей было прокладывание путей но-
вым дисциплинам, когда приходилось от-
крывать – в буквальном смысле слова! –
некоторые из этих дисциплин. Вспомним,
например, что итальянцам наука обязана
первой вестью о санскрите. Именно, фло-
рентийский купец Филиппо Сассетти, по-
павший в 1583 г. в Гоа (на Малабарском
побережьи Индостана), имел возмож-
ность получить некоторые сведения о сан-
скрите, которыми и поделился в своих
«Письмах» (флор. изд. 1855 г.). Здесь он
обращает внимание на бросившееся ему
в глаза сходство санскритских слов с
итальянскими; так, он сопоставлял итал.
dio с санскритским deva – «бог», serpe с
sarpa – «змея», а также формы итальян-
ских и древнеиндийских числительных.
Другой итальянец, римский патриций
Пьетро делла Балле, совершивший в пер-
вой четверти XVII в. путешествие на
Ближний и Средний Восток, в своих «Пу-
тешествиях» первый сообщил, в письме
из Шираза от 21 окт. 1621 г., о древне-пер-
сидских (ахеменидских) клинообразных
надписях и представил их небольшой об-
разчик в виде нескольких точно скопиро-
ванных строк. При этом, он высказал
оправдавшееся впоследствии предполо-
жение, что направление клинообразных
письмен было слева направо. Правда, еще
ранее, в XV в., уже упомянутый венециа-
нец Иосафат Барбаро, в своем «Путеше-
ствии» (венец, изд. 1543 г.) упоминает о
персеполийских развалинах («Чихил-Ми-
нар»), но ничего, однако, не говорит о кли-
нообразных надписях. Посетивший эти
развалины тремя годами раньше Пьетро
делла Балле кастильский посол Гарсиас
де Сильва-и-Фигуероа, хотя и говорит о
клинописных памятниках, но не приводит
самих образчиков. Этот же Пьетро делла
Балле, привезший с собой рукописи на во-
сточных языках, является и автором ту-
рецкой грамматика (на итальянском) в 7
книгах, которая, кажется, продолжает еще
оставаться в рукописи. (См. Ассемани
„Bibliotheca Orientails”, I, Romae, 1719, стр.
587 и след. – о рукописях П. делла
Балле).

Итальянские востоковеды-пионеры не
могли, конечно, не сознавать той высокой
миссии, которая выпала на их долю. Толь-
ко что упомянутый автор первой печатной
санскритской грамматики Фра Паолино а-
С.-Бартоломео, прежде чем поставить
„Vale” в конце своего обращения „Ad
Lectorem”, с полным сознанием исполнен-
ного задания, восклицает: „Aditum aperui,
ingredere et sequere”. Но, «открытие вхо-
да» стоило нередко тяжелых испытаний и
огромных трудов. Маджи, напр., прежде
чем написать обе книги своих „Syntagmaton
linguarum orientalium etc”, провел в тяже-
лых условиях и непривычной для культур-
ного итальянца обстановке более 20 лет в
странах Переднего Востока. Прав, поэто-
му, Фра Паолино, когда он пишет: „Longa
et aspera est via, sed magno et alacri animo
facile conficitur, et improbus labor omnia
vincit” (Vyacarana etc., p. XIX, изд. 1804).

Далее, в актив итальянскому востоко-
ведению должно быть вписано близкое, не-
посредственное знакомство в Востоком и
его представителями. Наконец, не менее
важной является заслуга Италии в деле
организации, в широком масштабе, препо-
давания восточных языков. Если в допол-
нение ко всему вышесказанному упомянем
об усердном коллекционировании культур-
ных богатств Востока, т. е. об обильных
памятниках материальной культуры и ру-
кописном фонде итальянских библиотек,
как государственных, так и папских (Ва-
тиканской, Амбросианской и др.), – фонде,
который еще долго будет служить предме-
том изучения ориенталистов; если мы
вспомним такие крупные силы предыду-
щих двух столетий (XVIII–XIX), которы-
ми по праву может гордиться итальянский
академический мир, как, напр., ученую
семью сирийских маронитов Ассемани, в
том числе префекта Ватиканской библио-
теки, выдающегося сириолога Иосифа Си-
меона Ассемани (сконч.; в 1768 г.), привед-
ших в известность, в монументальных
каталогах, богатства Ватиканской, Меди-
чео-Лавренцианской и других книгохрани-
лищ; Горрезио – издателя и переводчика
«Рамаяны» – одной из наиболее крупных
и замечательных эпических поэм древней
Индии; Амари – арабиста мировой извест-
ности; Анджело ди Губернатиса – индоло-
га, мифолога, фольклориста и историка ли-
тературы; Пицци – известного ираниста и,
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в частности, неоперсолога; И. Гвиди –
крупного семитолога; Скиапарелли – егип-
толога; Нейрона – коптолога и т. д. – то
этим мы обрисуем, в существенном, зна-
чение итальянской ориенталистики в
прошлом.

Ближайшие перспективы итальянского
востоковедения заключаются, во-первых,
в условиях академизации изучения вос-
точных языков и культур, разумея под
этим, главным образом, систематизацию
преподавания востоковедных дисциплин в
высших учебных заведениях, пока все еще
носящего случайный характер, благода-
ря распыленности по чрезвычайно много-
численным итальянским университетам,
институтам и т. д. Об’единение в трех-че-
тырех университетах научных сил, рабо-
тающих в области ориенталистики в от-
дельных высших учебных заведениях,
уже само по себе могло бы значительно
содействовать большему успеху препода-
вания. Эта академизация, конечно, нахо-
дится в тесной связи с академизацией
итальянской высшей школы вообще, что
является очередной социальной задачей

Италии, к осуществлению которой уже
приступлено. Впрочем, известный про-
гресс, в этом отношении, по сравнению с
недавним прошлым, уже налицо: органи-
зованы специальные востоковедные шко-
лы, и основан ряд специальных научных
органов, вполне удовлетворяющих совре-
менным требованиям методологии восто-
коведения.

Во-вторых, итальянское востоковедение
получило, как уже было отмечено, в при-
соединенных к королевству северо-афри-
канских колониальных территориях бога-
тый не только этнолого-лингвистический (в
виде живой речи туземцев, их быта, изве-
стных памятников словесности и т. д.), но
и археологический материал, изучение ко-
торого, являющееся национальным долгом
итальянской ориенталистики, послужит
богатым и оригинальным вкладом в сокро-
вищницу знаний. Этому собственному сло-
ву итальянской науки отводятся в настоя-
щее время не только многие страницы
старых академических журналов, но и ряд
новых периодических изданий, о которых
у нас уже была речь18).

1 Как известно, эти знания старались приобретать не только профессиональные ученые, но и
высшие чины администрации, руководившие делами Компании, как, напр. знаменитый в ее исто-
рии, обладавший значительными познаниями в восточных литературах, первый генерал-губерна-
тор Британской Индии – Уоррен Гэстингс (сконч. в 1818 г.), особенно содействовавший возникно-
вению бенгальского Азиатского Общества и обративший внимание ученого мира на литературные
сокровища древней Индии, для ознакомления с которыми он так много сделал, содействуя сближе-
нию местных “пандитов” с европейцами.

2 Срв. Guarmani –„Gli Italiani in Terra Santa”. Bologna, 1852.
3 Впервые о нем в печати упоминает о. Гр. Калемкарян в венском армянском журнале “Андес

Амсорья”, 1914, № I, стр. 17 и след.
4Так, в „Carteggi diplomaticі (собрание дипломатической переписки) рук. отдела Barberini (в Ват.

библ.) имеются, напр., “Lettere di alcuni P. P. Carraeliti e di un Agostino missionari in Persia dal 1624 al
1670”. В римск. гос. публ. библ. Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele среди “Manoscritti Gesuitici”
мы находим ряд бумаг, донесений и т. д., касающихся Персии и Турции; среди “Mss. Gessoriani”
имеется записка о шахе Аббасе I и его сношениях с испанским королем Филиппом III. Среди
“Fondi minori” – ряд материалов по языкам Индии и Персии и т. д.

5 Срв., напр., новейшую работу F. Gilles de la Tourette – “L’Orient et les peintures de Venise”. Paris,
1924.

6 См., напр., в первой части гл. XVIII (по поводу постановки “Персидской невесты”).
7 Срв., между прочим, Коуниан–„Gli Armeni in Italia” (в “Bessarione”, 1916, №3/4)
8 См. его ценный этюд в “Oriente Moderno”, I, p. 433. Обстоятельный разбор труда Маджи, с

указанием как неудавшихся, так и удачно изложенных частей грузинской грамматики, к которой
автор подходил со стороны латинской, см. у проф. А. Цагарели – “О грамматической литературе
груз. языка” (СПб., 1873), стр. 46 и след.

9 Срв. В. Эберман.– “Медицинская школа в Джундишапуре” (“Зап. коллегии востоковедов при
Аз. Музее Р. А. Н.”, I, стр. 48, подстр. прим. 3, с литературой предмета).
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10 См. акад. А. Крымский – “Арабская литература в очерках и образцах. I–III”. М. 1911 (“Подго-
товительное изд. для Трудов по Востоковедению, изд. Лазар. Инст. Вост. Яз.”, вып. 35-й, стр. 84).

11 Срв. В. Эберман – “Медицинская школа в Джундишапуре” (“Зап. Коллегии востоковедов при
Аз. Муз. Р. А. Н.”, т. I, стр. 72). Об арабских заимствованиях в итальянском, помимо общих этимо-
логических словарей итальянского языка, см. специальную работу Rinaldi – “Le parole italiane
derivate dall’arabo”, Napoli, 1906; относительно сицилийского наречия см. специальные указания у
Meyer–Lbke – “Einfhrung in das Studium d. rom. Sprachwissenschaft” (2-te Aufl. Heidelberg, 1909),
§ 27. Срв. также P. Savj–Lopez “Le origini neolatine a cura del Prof. P. Guarnerio” (Milano, 1920, стр. 305
и след., с библиографией предмета).

12 Срв., напр., О. Gabrieli – “Dante e 1’Oriente” (Bologna, 1921).
13 Это та самая книга, которая приведена под неточным заглавием: “Albonesius. Alphabetum

quadraginta linguarum. Papiae, 1539” в § XIV вводной статьи – “De fatis linguarum orientalium arabicae
nimirum, persicae et turcicae commentatio” к известному “Арабо-персидско-турецкому словарю”
Менинского (Вена, 1780).

14 “Linguarum duodecim characteribus differentium Alphabetum, Introductio ac le gendi modus
longe facillimus. G. Postelli diligentia” (1538).

15 Причина сравнительно позднего возникновения в Италии специальных восточных или “ази-
атских” Обществ (Парижское “Азиатское Общество” возникло в 1822 г.) заключается, главным об-
разом, в том обстоятельстве, что, на ряду с другими дисциплинами, востоковедение культивирова-
лось в стенах многочисленных Академий, которые, начиная с XVI ст., густой сетью начали покрывать
Италию.

16 В этом отношении следует отметить специальные этюды по “берберологии”
F. Beguinot, напр., посвященные этнолого-лингвистическому изучению берберов
(в “Oriente Moderno”, т. I), обзору произведений берберской словесности (там же, т. II), или такие
общие обзоры, как “Glistudi berberi dal 1919 al maggio 1922” (в “Riv. degli studi orient”. IX); труды
С. Conti – Rossini по языкам, литературам, антологии и истории абиссинских земель (в тех же
изданиях) и т. д.

17 См. нашу библ. статью – “Новый итальянский востоковедный журнал” (“Новый Восток”, №
10–11).

18 В области изучения колониального мира за последнее время сделано уже не мало. Достаточ-
но беглого просмотра, например, одного каталога изданий итальянского министерства колоний,
чтобы убедиться, насколько разносторонне ведется изучение африканских колониальных владе-
ний Италии. На ряду с чисто филологическими работами по грамматике и словарю, историко-
археологическими разысканиями, этюдами по этнологии, юридическими исследованиями по ме-
стному праву – мы имеем труды по географии, естественной истории страны (минералы, флора,
климатология и пр.), земледелию, вопросам орошения, скотоводству, рыболовству, торговле, про-
мышленности и т. д. Картография колониальных владений также представлена значительным коли-
чеством изданий.
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