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прошедшем году исполнилось 400 лет с 
момента публикации трактата крупнейше-
го французского учёного первой полови-

ны XVII века Марена Мерсенна (1588–1648) 
“Quaestiones celeberrimae in Genesim” («Вопро-
сы [книги] Бытия, с точным объяснением тек-
ста»)1. 

 Научное наследие Мерсенна обширно, им 
созданы труды по теологии, философии, эти-
ке, физике, математике, музыке, все они были 
изданы при жизни учёного в Париже. Трактат 
«Вопросы [книги] Бытия, с точным объясне-
нием текста» является самым ранним опу-
бликованным трудом Мерсенна2. В полном 
названии трактата указывается на его пользу 
«теологам, философам, медикам, юристам, ма-
тематикам, безусловно музыкантам и особен-
но физикам»3 [11].

Один из экземпляров трактата хранится в 
Казани, в фондах Научной библиотеки имени 
Лобачевского. Прежде всего встаёт вопрос: 
как трактат попал в Казань? Проследить это 
позволяют библиотечные отметки. 

Вверху титульной страницы от руки на 
латыни написано: Ex libris S.Germani a Pratis 
ordinis Sch Benedicti Congregationis S. Mauri. 
1674 («Из книг Сен-Жермен-де-Пре Ордена 
св. Бенедикта Конгрегации св. Мавра. 1674»). 
Упоминание S. Germani a Pratis отсылает к аб-
батству Сен-Жермен-де-Пре, одному из самых 
знаменитых аббатств Парижа и всей Франции, 
названному так в честь его основателя — епи-
скопа Германа Парижского. В 1631 году аб-
батство Сен-Жермен-де-Пре вступает в кон-
грегацию реформированных бенедиктинских 
монастырей, получившую название «конгре-
гация св. Мавра», и становится центром науч-
ной и издательской деятельности мавристов.

Мавристы сыграли большую роль в со-
бирании, изучении и публикации раннехри-
стианских и средневековых христианских 
рукописей. Они занимались историей бене-
диктинского ордена и его монастырей, изда-
вали тексты видных деятелей церкви4. Веро-
ятнее всего, труд Мерсенна попал в собрание 
аббатства Сен-Жермен-де-Пре, так как был 

значимой работой крупного учёного и бого-
слова, стоявшего на позициях защитника ка-
толической веры. 

На обратной стороне фронтисписа трак-
тата в центре листа есть ещё одна запись 
от руки на русском языке — «Император-
ская публичная библиотека (поступила 1857 
года)» [орфография сохранена. — Ю. И.].

В 1805 году в Петербурге был издан ре-
скрипт Александра I об учреждении «Депо 
манускриптов» — особого хранилища при 
Императорской публичной библиотеке. Его 
открытие стало возможным благодаря пе-
редаче страстным библиофилом и коллек-
ционером, в бытность свою служившим 
чиновником русского посольства в Париже, 
Петром Петровичем Дубровским Алексан-
дру I большой коллекции рукописей. Извест-
но, что во время революционных событий 
1789 года во Франции Дубровскому удалось 
спасти часть бумаг, хранившихся в архиве 
Бастилии, а также рукописи и книги из би-
блиотек, расформированных революционе-
рами аббатств Сен-Жермен-де-Пре и Корби. 
Можно с большой долей уверенности утвер-
ждать, что именно через Дубровского трак-
тат Мерсенна попал в фонды Императорской 
публичной библиотеки. Что же касается 
даты, которая фигурирует в библиотечной 
отметке, — 1857 год, то она фиксирует год 
поступления труда в следующее место хра-
нения. 

На титульном листе есть также запись  
«№ Инв IV 8/6 Б.К.Д.А.». Это инвентарный 
номер библиотеки Казанской духовной ака-
демии. Излагая историю Казанской духов-
ной академии, профессор Пётр Знаменский 
упоминает о том, что в 1853 году академия 
получила важный вклад в свою библиоте-
ку от Императорской публичной библиоте-
ки — прекрасную коллекцию книг запад-
ных и польских писателей и отцов церкви 
на латинском языке. Собственно, в библи-
отеку академии книги были присланы, по 
разным причинам, только в 1857 году [См.: 
2. С. 510–511]. Поэтому запись «Император-
ская публичная библиотека (поступила 1857 
года)» сделана уже в библиотеке академии. 

В



Трактат Мерсенна числится в систематическом 
каталоге книг библиотеки Казанской духовной 
академии, изданном в 1877 году [См.: 6. С. 33].

После Октябрьской революции 1917 года 
духовная академия перестала существовать, а 
её библиотечные фонды частично вошли в со-
став библиотеки Казанского университета5, где 
и по сей день хранится труд французского учё-
ного. 

Широчайшие интересы и образованность 
Мерсенна6  (см. ил. 1) позволили ему стать 
ключевой фигурой «Республики Учёных»: он 
вёл переписку с такими виднейшими учёными, 
как Р. Декарт, П. Гассенди, Г. Галилей, Т. Гоббс, 
Х. Гюйгенс, Б. Паскаль, Э. Торичелли, П. Ферма, 
Дж. Б. Дони, А. Кирхер и др. Мерсенн рассылал 
научные новости корреспондентам по всей Ев-
ропе, пересылал книги, задавал вопросы и ини-
циировал научные дискуссии. Кроме того, он 
поддерживал личное общение со многими учё-
ными, которые собирались для обмена идеями 
в Париже. Из этого кружка впоследствии обра-
зовалась Парижская академия наук, открывша-
яся в 1666 году уже после смерти французского 
учёного. 

 Научные взгляды Мерсенна сформирова-
лись под влиянием теологии. Религиозно-фи-
лософский аспект наложил значительный от-

печаток на все труды Мерсенна. Исследователь 
Х. Людвиг замечает, что он «прежде всего те-
олог и философ –– повсюду стремится дока-
зывать бытие Божие, считая исполнение этой 
задачи единственно возможной целью, оправ-
данием и ценностью всякой научной деятель-
ности» [Цит. по: 7. С. 175]. В своих ранних ра-
ботах французский учёный, глубоко верующий 
христианин, выступал защитником ортодок-
сального католицизма от «лженаук»: алхимии, 
астрологии, герметизма, каббалы8.

  На страницах трактата «Вопросы [книги] 
Бытия» разоблачаются взгляды влиятельных 
герметиков-каббалистов: Марсилио Фичино, 
Пико делла Мирандола и других9. А имя Ве-
нето, который считался в среде учёных нача-
ла XVII века центральной фигурой в области 
христианской каббалы, вынесено Мерсенном 
в полное название труда: «…каббалистические 
догмы Франческо Джорджио Венето опро-
вергнуты» [11]. Но самые яростные нападки 
Мерсенна направлены на его современника, 
крупного физика, философа, медика, оккульти-
ста, мага Роберта Фладда. Более того, его труд 
«История двух миров» стал непосредственным 
поводом к написанию рассматриваемой работы 
и длительной научной дискуссии. В 1626 году 
вышел труд Фладда «Поединок мудрости с глу-
постью» (“Sophiae cum moria certamen”), в ко-
тором он цитировал “Quaestiones celeberrimae 
in Genesim”, резко возражая Мерсенну, подчёр-
кивал ограниченность и узость взглядов фран-
цузского учёного. Ответом Фладду стал «Трак-
тат об универсальной гармонии» (“Traite de 
l’harmonie universelle”, 1627), где Мерсенн кри-
тикует некоторые аспекты философии Фладда, 
связанные с концепцией универсальной гар-
монии. В научную дискуссию были втянуты 
и другие участники, выразившие свои взгля-
ды в ряде работ. Сторону Мерсенна принял 
его друг, католический священник, философ и 
математик Пьер Гассенди, опубликовавший в 
1630 году труд «Эпистолярное рассуждение»10. 
Французский учёный и астролог Жак Гаффа-
рель принял сторону Роберта Фладда. Большая 
полемика Мерсенна — Фладда завершила, по 
мнению ряда исследователей, период расцвета 
ренессансного герметизма.
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Ил. 1 Марен Мерсенн (1588–1648)7 



Музыка. Искусство, наука, практика / № 1(45) 202412

Экземпляры труда Мерсенна «Вопросы 
[книги] Бытия» хранятся, в частности, в Наци-
ональной библиотеке Франции и в Баварской 
государственной библиотеке11. Они идентич-
ны. Трактат представляет собой внушительный 
фолиант в двух томах объёмом в 1277 страниц. 
Он был опубликован в Париже в типографии 
известного издателя Себастьяна Крамуази12. 
Трактат имеет тщательно подготовленный ап-
парат издания, включающий сопроводительные 
статьи, оглавление и вспомогательные указате-
ли. Оба тома переплетены вместе, но каждый 
из них имеет собственный титульный лист и 
название (см. ил. 2). Первая часть озаглавле-
на: «Вопросы [книги] Бытия, с точным объяс-
нением текста. В этом томе атеисты и деисты 
подвергаются нападению, и издание Вульгаты 
освобождается от клеветы еретиков. Музыка 
греков и евреев восстановлена. Каббалисти-
ческие догмы Франческо Джорджио Венето, 
которые встречаются здесь и там в его пробле-
мах13, опровергнуты. Работа особенно полезна 
теологам, философам, медикам, юристам, ма-
тематикам, безусловно музыкантам и особенно 
физикам. С помощью четырёх указателей мож-
но найти отрывки из Священного Писания, ко-

торые объяснены во всей книге, проповеди, во-
просы и то, что здесь и там обсуждается»14 [11]. 

Начальные страницы первого тома содер-
жат ряд разделов, которые предшествуют 
основному тексту. Трактат открывается бла-
годарственным обращением к Богу, во имя 
которого Мерсенн писал свой труд (см. ил. 3). 
Обращение занимает целую страницу и напеча-
тано крупным шрифтом, тем самым выделяясь 
из всего фолианта. Далее следует развёрнутая 
речь к первому парижскому архиепископу Жа-
ну-Франсуа де Гонди, клятва атеистам, панеги-
рик музыке, сведения об одобрении трактата 
главным корректором ордена минимов Франче-
ско де Майда и научными наставниками Х. Ба-
шелье и И. Банделем, предисловие и прологи 
для читателя. Неоднократно во вступительных 
текстах в самых возвышенных тонах упомина-
ется имя короля Людовика XIII. В конце первой 
части трактата содержатся справочные матери-
алы: список мест Священного Писания (Index 
locorum sacrae scripturae), Паралипоменон 
(Paralipomena) и многостраничные алфавит-
ные указатели материалов обеих частей. Пер-
вый том включает шесть глав, которые делятся 
на разделы –– «Версикулы» (Versiculus)15. 

Ил. 2. Титульный лист Тома I трактата Ил. 3. Страница с обращением Мерсенна к Богу
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Название второго тома (см. ил. 4) гласит: 
«Наблюдения и исправления проблем Франче-
ско Джорджио Венето. В этом труде каббала 
опровергнута, издание Вульгаты и инквизи-
торы святой католической веры оправданы от 
клеветы еретиков и политиков»16 [11]. Второй 
том разбивается на разделы, обозначенные как 
«Проблемы» (Problema)17.

 Казанский экземпляр отличается от экзем-
пляров, хранящихся в вышеупомянутых библи-
отеках. Он является урезанной версией полного 
труда, в котором остаётся только версикул XXI 
главы IV первого тома. Титульная страница со-
впадает с полным вариантом и не содержит ни-
каких указаний на сокращения. При этом «ка-
занская версия» мыслится как самостоятельное 
и законченное издание. Об этом свидетельству-
ет нумерация страниц: основной текст начина-
ется с первой колонки. Сохранены начальные 
сопроводительные статьи: обращение к Богу 
и парижскому архиепископу, текст одобрения, 
клятва атеистам, панегирик музыке. Завершает 
трактат раздел Paralipomena, заключительный 
в полной версии трактата, после которого сле-
дуют, как и в полной версии, тексты трёх псал-

мов. Переплёт явно оригинальный. Общий объ-
ём казанского экземпляра составляет порядка 
140 страниц.

Почему Мерсенн счёл возможным отдельно 
опубликовать версикул XXI? Дело в том, что 
содержание трактата не сводится к критике ал-
химии, астрологии, герметизма, каббалы. Об-
ширный версикул XXI посвящён обсуждению 
музыки. Мерсенном формулируются здесь два 
предмета для обсуждения –– они обозначены 
как «Вопросы» (Quaestiones): «Вопрос 56. Ка-
кими были гармонические инструменты, кото-
рыми пользовались и евреи, и греки, и другие 
народы, или даже пользовались в древние вре-
мена»18, «Вопрос о силе музыки как древней, 
так и современной»19. XXI версикул содержит 
17 параграфов (Articulus)20, в которых даётся 
описание инструментов, ладов, консонансов и 
диссонансов, математических пропорций ин-
тервалов, античных стихотворных стоп, а так-
же «размеренной музыки в духе античной» —  

“musique mesurée à l’antique”.  
С «размеренной музыкой» связана большая 

подборка нотных образцов, включающая шест-
надцать музыкальных композиций. В казанском 
экземпляре их содержится только одиннадцать: 
семь на французском языке и четыре — на ла-
тинском. Остаётся открытым вопрос, почему 
остальные композиции были изъяты. Следует 
обратить внимание на то, что как раз в этом 
месте в нумерации колонок имеется пропуск и 
пустые страницы. 

«Размеренная музыка в духе античной» 
культивировалась в Академии поэзии и музы-
ки, открытой французским придворным поэтом 
Антуаном де Баифом в 1570 году. Она была при-
звана возродить в современной французской 
музыке дух античного искусства, которое рас-
сматривалось как эстетический идеал. Антуан 
де Баиф стремился «…вновь ввести в употре-
бление музыку сообразно её усовершенствова-
нию, …возродить старинный способ сочинения 
размеренных стихов, чтобы применить к ним 
пение также размеренное, согласно метриче-
скому искусству» [4. С. 35]. 

Членами Академии были крупнейшие ком-
позиторы своего времени: Жак де Фор, Клод 
Лежён, Жак Модюи, Эсташ дю Корруа, Тибо де 

Ил. 4. Титульный лист Тома II трактата
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Курвиль. В манере «размеренной музыки» они 
писали оды, сонеты, псалмы, арии, шансонетты. 

Мерсенн в свой трактат поместил образцы 
«размеренной музыки» — псалмы, автором 
поэтических текстов которых является Антуан 
де Баиф (см. ил. 5), а автором музыки — Жак 
Модюи (см. ил. 6). Об этом он указывает в 
комментарии к последней композиции: «Все 
псалмы, переведённые Баифом как на латынь, 
так и на французский язык, как я указал в этом 
трактате, вы сможете получить в скором време-
ни, если попросите их у Модюи, самого знаме-
нитого музыканта и главного автора этого му-
зыкального стиля, который украсил их самой 
прекрасной музыкой…»21  [11. Col. 1663–1664]. 
Обширные сведения о Модюи, крупном компо-
зиторе, организаторе и руководителе масштаб-
ных концертов в Париже, Мерсенн приводит в 
более позднем своём труде по музыке «Универ-
сальная гармония» (первый том вышел в 1636 
году; второй — в 1637). Модюи написал боль-
шое количество духовной и светской вокальной 
и инструментальной музыки, при этом многие 
его сочинения не сохранились. В этой связи 
вызывает сожаление, что высказанное Мерсен-
ном намерение опубликовать полное собрание 
сочинений Модюи, исправленное и одобренное 
композитором, не было реализовано. 

 Все псалмы Модюи — Баифа имеют ряд об-
щих черт. Это небольшие многоголосные пьесы 
a cappella, написанные для ансамбля солистов. 

Для них характерна хоральная фактура с веду-
щим верхним голосом, силлабический распев и 
одновременное пропевание текста всеми голо-
сами (см. ил. 7, 8).   

Поэтические тексты Антуана де Баифа опи-
раются на античное стихосложение, в основе 
которого лежит последовательность поэти-
ческих стоп, содержащих длинные и краткие 
слоги. Это находит отражение в ритмической 
стороне музыки: долгому и краткому слогам 
соответствуют длительности в пропорции 2:1. 
Допускалось использование различных дли-
тельностей, но с сохранением между ними той 
же пропорции.

Для разъяснения последовательности стоп 
в композициях использовались словесные ком-
ментарии или графическое изображение стопы 
над нотными длительностями. Определение 
стоп без такого рода пояснения довольно за-
труднительно: стопы могли сменять друг друга, 
варьироваться, усекаться, удлиняться. Поэтому 
большинство музыкальных образцов Мерсенн 
сопровождает кратким комментарием. В нём 
указывается метрический размер, а иногда при-
водится аффектная характеристика, с этим раз-
мером связанная. Так, например, комментарий к 
псалму 116  гласит: «Эта Ода может быть названа 
Дифирамбом и состоит из четырёх стихов. Пер-
вый стих — акаталектический хориямбический 
диметр; второй стих –– усечённый ямботрохеи-
ческий триметр; третий стих — гиперкаталекти- 

Ил. 6. Жан Антуан де Баиф (1538–1589)Ил. 5. Жак Модюи (1557–1627)
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ческий ямб; четвёртый –– акаталектический пе-
онистический тетраметр»22  [11. Col. 1661–1662]. 
Мерсенн понимает метрическую стопу как со-
держащую тот или иной аффект или этос, как 
у древних. В комментарии к образцу “Ô Ciel, 
ô Mer, ô Terre” Мерсенн пишет: «В эти стихи 

аффекты вносятся единственно только ритмом, 
подобные аффекты не жалуются нынешними 
поэтами, однако это принесло бы пользу –– тем 
самым поэты придали бы музыке соразмерность 
и в то же время сделали её гораздо приятнее и 
действеннее»23  [11. Col. 1659–1660].  

Ил. 7. Партия сопрано и тенора 70 псалма Ж. Модюи

Ил. 8. Транскрипция А. И. Экспера 70 псалма Ж. Модюи (отрывок)
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Экземпляр труда «Вопросы [книги] Бытия», 
хранящийся в Казани, выделился из крупного 
теологического фолианта и стал самостоятель-
ной работой. Вынесение раздела, посвящённо-
го музыке, в отдельный труд свидетельствует 
о значимости этой области для Мерсенна. Что 
касается «размеренной музыки», то её практика 
осознаётся французским теоретиком как пер-
спективное музыкально-поэтическое направле-
ние.  Об этом свидетельствует то, что он возвра-
щается к этому предмету в более позднем труде 
«Универсальная гармония», где «размеренная 
музыка в духе античной» изложена в виде раз-
вёрнутого законченного учения, встроенного в 
контекст научного музыкального компендиума, 
охватывающего все области музыкального ис-
кусства.

Примечания

1 Название трактата приводится в переводе Ю. Н. Хо-
лопова [См.: 7. С.174]

2 Нужно отметить, что в российском музыкознании 
отсутствуют работы, посвящённые трактату Мер-
сенна “Quaestiones celeberrimae in Genesim”. Ин-
терес музыковедов сосредоточен на позднем фо-
лианте теоретика — «Универсальной гармонии», 
который рассматривается в трудах Ю. Н. Холопова, 
З. И. Глядешкиной, В. В. Березина, М. Н. Чебурки-
ной. В зарубежном музыкознании трактату Мерсен-
на “Quaestiones celeberrimae in Genesim” посвящены 
работы Basilico B. [9], Brodkom L. [10].

3 Здесь и далее перевод выполнен автором настоящей 
статьи.

4 Деятельность учёных монахов из конгрегации свято-
го Мавра рассматривается в работах Добиаш-Рожде-
ственской О. А. [1], Мереминского С. Г. [5], Чугуно-
вой Н. В. [8]. 

5 Библиотека Казанского университета в 1953 году 
была переименована в Научную библиотеку име-
ни Н. И. Лобачевского.

6 Научной деятельности Мерсенна предшествовали 
длительные годы учёбы. Он закончил иезуитский 
колледж Ла Флеш в Анжу, где изучал логику, физи-
ку, математику, метафизику и богословие, после чего 
продолжил обучение, посещая лекции в Королевском 
колледже де Франс (College Royale du France), счи-
тавшемся очагом свободомыслия и экспериментов. 
Академическую степень магистра свободных ис-
кусств, позволяющую преподавать, учёный получил 
в крупном престижном университете Франции Сор-
бонне. К двадцати трём годам Марен Мерсенн имел 
привилегированное образование и, вступив в 1612 
году в орден францисканцев-миноритов, был рукопо-
ложен в священники. С этого времени начались годы 
научных исследований, преподавания и служения в 
монастырях Франции. В 1619 году Мерсенн был на-
значен настоятелем парижского монастыря Пале Ру-
аяль (Couvent des Minimes de la Place Royale), где и 
были написаны все его научные работы [См.: 7].   

7 Гравюра Клода Дюфло (Claude Duflos). Ре-
жим доступа: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b8422568j?rk=21459;2 (Дата обращения: 
18.02.2024).

8 В труде “Quaestiones celeberrimae in Genesim” (1623) 
Мерсенн излагает свои аргументы против любой 
формы натурализма; в “L’Impiete des déistes” (1624) 
критикует деистов и представление Джордано Бру-
но об универсальной душе; в “La vérité des sciences 
contre les sceptiques ou pyrrhoniens” (1625) выступает 
против пирронианского скептицизма и алхимии.   

9 В своём исследовании Ф. А. Йейтс замечает, что 
разные по объёму разделы трактата “Quaestiones 
celeberrimae in Genesim” посвящены самым различ-
ным темам. Однако эту кажущуюся разрозненность 
объединяют в целое выдержки из Библии. Мерсенн 
использует их, по мнению Ленобля, «как каркас для 
сведения воедино обвинений против ренессансной 
магии, всей её системы мышления и всех её совре-
менных ответвлений в широко разросшейся маги-
ческой практике» [Цит. по: 3. С. 383–384]. Доводы 
французского учёного подкрепляются изложением 
собственных научных исследований по музыке, ма-
тематике, физике, астрономии и другим областям.

10 Полное название работы включает следующий текст: 
«Петра Гассенди Богослова эпистолярное рассужде-
ние, в котором разоблачаются основы философии 
врача Роберта Фладда; и даётся ответ на недавние его 
Книги, написанные против Марена Мерсенна, препо-
добного отца, брата Ордена Минимов Святого Фран-
циска де Паула» [“Petri Gassendi Theologi epistolica 
exercitatio, in qua Principia Philosophiae Robert Fluddi 
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Medici reteguntur; et ad recentes illius Libros, adversus 
R. P. F. Marinum Mersennum Ordinis Minimorum 
Sancti Francisci de Paula scriptos respondetur”] [Цит. 
по: 3. С. 388].

11 Трактат из Баварской государственной библиотеки 
приведён по ссылке:  https://books.google.ru/books?
id=0nGBzlMbrcMC&hl=ru&source=gbs_navlinks_s 
(Дата обращения: 18.02.2024).

12 Себастьян Крамуази (1584–1669) –– крупный фран-
цузский издатель, в типографии которого печатались 
книги религиозного содержания, образовательные и 
теологические труды представителей разных мона-
шеских орденов, в том числе первые книги кардинала 
Ришелье. Большинство трудов Мерсенна напечатано 
в этой типографии. С 1640 года Себастьян Крамуази 
возглавлял Королевскую типографию Лувра.

13 Здесь Мерсенн ссылается на работу богослова, фи-
лософа, каббалиста Ф. Д. Венето (1466–1540) “In 
Scripturam Sacram Problemata” (1536).

14 “F. Marini Mersenni ordinis minimorum S. Francisci 
de Paula Quaestiones celeberrimae in Genesim, cum 
accurata textus explicatione. In hoc volumine athei, et 
deistae impugnantur, et expugnantur, et Vulgata editio 
ab haeriticorum calumnijs vindicatur. Graecorum, & 
Hebraeorum Musica instauratur. Francisci Georgii Veneti 
cabalistica dogmata fuse refelluntur, quae passim in illius 
problematibus habentur. Opus theologis, philosophis, 
medis,iurisconsultis, mathematicis, Musicis vero, et 
Catoptricis praesertim utile. Cum Indice quadruplisi, 
videliset locorum Scripturae Sacrae, quae in toto libro 
explicantur, Concionatorio, Quaestionum, & rerum, quae 
passim agitantur” [11].  

15 Первая часть трактата содержит 1054 страницы, 
часть из которых — сопроводительные статьи, спи-
сок опечаток и алфавитные указатели материалов 
напечатана в одну колонку и не пронумерована. 
Основной текст (колонки 1–1828), список мест Свя-
щенного Писания (колонки 1845–1852), Paralipomena 
(колонки 1829–1844; 1853–1916) расположены на ка-
ждой странице в двух колонках. Общее количество 
колонок — 1916.

16 “Observationes, et emendationes Francisci Georgii 
Veneti problemata. In hoc opere cabala evertitur, 
editio vulgata, et inquisitores sanctae fidei catolicae ab 
haereticorum, atque politicorum calumnijs accurate 
vindicantur” [11].  

17 Вторая часть, включая титульный лист, содержит 
223 страницы. Основной текст, как и в первой части, 
напечатан в две колонки и занимает 220 страниц, 
остальные страницы содержат сопроводительные 
статьи.  

18 “Quaestio LVI Quaenam fuerint instrumenta harmonica, 
quabus tam Hebræi, quam Graeci, Caeteraeque nationes 
utuntur, aut etiam antiquitus utebantur” [11. Col. 1515–
1516].

19 “Quaestio De vi musicae tam antiquorum, quam nostrae” 
[11. Col. 1529–1530].

20 В статье L. Brodkom приводится перевод и коммен-
тарии I параграфа XXI версикула со следующим за-
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