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ЦИТАТЫ ИЗ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ АВТОРОВ  

В СОЧИНЕНИЯХ М. ЛОМОНОСОВА: 

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И КОММЕНТАРИЕВ 

 
Статья посвящена источникам греческих цитат в сочинениях 

М. Ломоносова. Отсутствие традиции точного цитирования в XVIII в. 
создает трудности для современных исследователей, а цитирование 
не-латинских авторов осложняет задачу вопросом, с какого языка был 
сделан перевод. В результате анализа всех имеющихся по этому 
вопросу исследований авторы предлагают сводную таблицу, в кото-
рой представлена актуальная информация для каждой греческой 
цитаты, а также новые источники.  
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The quotations from Ancient Greek authors in Mikhail Lomonosov’s 

works: analysis of studies and commentaries 

 
The article focuses on the sources of Greek quotations in Mikhail 

Lomonosov’s works. The lack of a tradition of exact quotations in the 18
th

 
century creates difficulties for modern researchers, and quotations from 
non-Latin authors complicate the task by the question of what language the 
translation was made from. As a result of an analysis of all available 
studies on the subject, the authors propose a summary table, which 
provides relevant information for each Greek citation. 
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Изучение наследия М. В. Ломоносова — как художествен-

ного, так и научного, — невозможно без установления источ-
ников его творчества. Многие вопросы до сих пор остаются 
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дискуссионными, в частности — использование М. Ломоносо-
вым древнегреческих источников.  

Этот вопрос неоднократно привлекал внимание исследова-
телей. Редкие ссылки в трудах Ломоносова — в соответствии с 
духом времени — не балуют исследователя сведениями. Какой 
именно текст процитирован, как правило, устанавливается уси-
лиями комментаторов. Так, уже в XVIII веке издатель сочи-
нений Ломоносова архимандрит Дамаскин собрал фрагменты 
встречающихся в его текстах античных авторов, в том числе — 
греческих авторов, с латинским подстрочником (Damaskin 
1778: 409–418), однако он сделал исключение для греческих 
текстов Гомера (Damaskin 1778: 428–431). А. С. Будилович изу-
чил и сопоставил некоторые фрагменты переводов с оригина-
лами в ломоносовском «Кратком руководстве к красноречию» 
(КРК) (Budilovich 1869: Prilozhenie III). Уже собранные у Буди-
ловича параллели показывают, что многие цитаты в КРК могли 
быть взяты Ломоносовым из других риторических сочинений, 
— в первую очередь, у Н. Коссена и И. Готшеда. Результаты 
Будиловича были использованы и дополнены в комментариях 
М. И. Сухомлинова к академическому собранию сочинений 
Ломоносова. Сухомлинов также сопоставляет ломоносовскую 
«Древнюю Российскую историю» (ДРИ) с прямо упоминае-
мыми в ней текстами в т. ч. Геродота, Прокопия Кесарийского и 
византийского историка Георгия Кедрина. Результаты Будило-
вича и Сухомлинова до сих пор сохраняют актуальность, одна-
ко их использование сопряжено с определенными трудностями. 
Первая трудность связана с тем, что комментаторы не ставили 
перед собой задачу дать точную отсылку к оригинальной 
цитате из античного автора. Помимо этого, есть и другая труд-
ность: предполагаемый источник попавшей к Ломоносову цита-
ты нередко приводит ее на двух языках. Так, в риторических 
пособиях греческий текст обычно сопровождается построчным 
переводом на тот язык, на котором написана соответствующая 
риторика. Возникает вопрос, насколько Ломоносов учитывал 
этот перевод. Для большинства авторов этот вопрос не решен 
до сих пор.  

Начиная со второй половины ХХ в. исследователи предпри-
нимают попытки описать библиотеку Ломоносова и установить 
конкретные издания, которыми Ломоносов мог пользоваться. 
Важную роль здесь сыграл труд Г. М. Коровина, сопоставив-
шего упоминаемых Ломоносовым авторов с конкретными 
изданиями, — теми, которые непосредственно находились в 
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личной библиотеке Ломоносова или могли быть ему доступны. 
В частности, у Коровина описано именно то издание Коссена, 
которым пользовался Ломоносов

1
, а также то издание Геродота 

в латинском переводе Лоренцо Валлы, на которое ссылается 
Ломоносов. Однако достигнутые Коровиным результаты в ряде 
случаев также не могут быть использованы безоговорочно: 
когда Ломоносов упоминает какого-либо античного автора, 
Коровин подбирает издание соответствующего автора, не ставя 
вопрос о возможных заимствованиях не из первоисточника. 
Иногда встречаются и ошибочные сведения. Этот труд позже 
был дополнен монографией «Судьба библиотеки и архива Ло-
моносова», в которой сообщается о слиянии библиотеки Ломо-
носова с библиотекой Г. Г. Орлова и приводится каталог 
последней (Kul’abko, Beshenkovski  1975: 148–215), а также 
недавним изданием «Библиотека М. В. Ломоносова» 
(Bel’aeva 2010). 

В середине 20 в. при подготовке материалов к тому 7 
Полного собрания сочинений (риторические сочинения) при 
участии А. И. Доватура были сверены все цитаты, и ссылки в 
томе даны в общепринятом на сегодня для филологов-клас-
сиков виде (Lomonosov 1959). Следует отметить, что в этом 
издании собрания сочинений, как правило, не ставится вопрос о 
конкретных книгах, которыми пользовался Ломоносов. Таким 
образом, комментарий к 7 тому упростил поиск соответствую-
щих цитат и показал те античные источники, которые исполь-
зовал Ломоносов. В переиздании ПСС 2011 г. — особенно в 
отношении КРК — выбран другой подход: опираясь на ком-
ментарии Сухомлинова, издатели указывают непосредственный 
источник, из которого заимствована цитата; и, в случае КРК, 
нередко риторические трактаты. К сожалению, это сделано 
непоследовательно: в комментариях приводится издание Кос-
сена 1630 г., по которому М. Сухомлинов указал параллели в 
ломоносовской риторике, хотя Ломоносов работал с изданием 
Коссена 1626 г.; а часть этих параллелей вовсе не учтена. 
Комментарий к другим томам обоих собраний сочинений 
Ломоносова нередко воспроизводит сведения Сухомлинова 

                                                      
1
 Обнаруженная в Государственном литературном музее книга была 
передана в Музей М. В. Ломоносова в 1948 г. (Bel’aeva 2010: 109). 
Книга Коссена переиздавалась неоднократно при жизни автора, и 
каждый раз в текст вносились изменения, поэтому год издания важен. 
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(например, комментарий к ДРИ
2
). Таким образом, следует при-

знать, что несмотря на огромную проделанную работу, коммен-
тарии к сочинениям Ломоносова и описания его библиотеки 
еще не дают окончательного ответа на вопрос, какие тексты 
Ломоносов непосредственно цитирует. 

Существуют также работы, посвященные отдельным источ-
никам Ломоносова. А. Н. Егунов подробно изучал ломоносов-
ские переводы Гомера и считает, что они сделаны с подлин-
ника, но не исключает использование иноязычных переводов 
(Egunov 1962: 197–218). В сер. XX в. Г. Кайперт отметил рас-
хождения с греческим текстом в переводе диалога XII из «Раз-
говоров в царстве мертвых» Лукиана (Keipert 1967: 134–143)

3
. В 

2016 г. Н. Марчалис опубликовала статью, в которой она 
проанализировала популярность «Разговоров» (и особенно — 
XII разговора) Лукиана в первой пол. XVIII в., что, по мнению 
исследовательницы, повлияло на включение Ломоносовым 
диалога в «КРК», далее Марчалис сопоставила греческий текст 
Лукиана с переводами — латинским, французским и русским, и 
не остается сомнений в том, что русский перевод был выполнен 
с французского перевода Николя Перро д’Абланкура (Marcialis 
2016; 2018)

4
. Отдельные публикации посвящены проблеме 

перевода анакреонтических стихов (Dan’ko 1940, Egunov 1962: 
198–199, Lappo-Danilevskiy 2015: 177–235). Таким образом, 
чтобы понять, какой античный источник Ломоносов может 
цитировать, и не взята ли эта цитата из какого-то промежуточ-
ного источника, уже необходимо сопоставлять сведения, приво-
димые разными исследователями. Кроме того, круг возможных 
промежуточных источников Ломоносова до сих пор уточ-

                                                      
2
 Эти сведения требуют проверки. Например, как указывает Коровин 

(Korovin 1961: 275–6), есть вероятность, что труд Прокопия Кесарийс-
кого был знаком Ломоносову по латинскому переводу, опублико-
ванному в собрании Муратори; между тем, у Сухомлинова приведены 
греческие цитаты (например, Sukhomlinov 1902: 186–7 (2я паг.)). 
Цитаты из Геродота Сухомлинов также приводит по-гречески (напр. 
Sukhomlinov 1902: 184 (2я паг.)), хотя речь может идти о латинском 
переводе Лоренцо Валлы (см. выше).  
3

 В статье, посвященной источникам КРК, А. Костин мимоходом 
сообщает, что Ломоносов переводил диалог с французского перевода 
Н. Перро д’Абланкура (Kostin 2015: 27, n. 44). 
4

 Это впоследствии не совпало с ломоносовскими взглядами на 
перевод. 
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няется
5
. Наконец, есть множество свидетельств того, что Ломо-

носов в ряде случаев учитывает существовавшие переводы с 
древнегреческого на другие языки. 

Определенное представление об использовании Ломоносо-
вым древнегреческих и византийских текстов дает предла-
гаемая ниже сводка. В ней сопоставлены ссылки на цитируемые 
Ломоносовым пассажи с наиболее вероятным непосредствен-
ным источником Ломоносова, — конкретным изданием, в кото-
ром он мог встретить цитату. В большинстве случаев сведения 
собраны нами из упомянутой выше литературы, однако потре-
бовались уточнения к ссылкам на античных авторов, большей 
частью взятым из изданного в середине ХХ в. Полного со-
брания сочинений Ломоносова. Также установлен ускользнув-
ший от внимания комментаторов источник славянских пере-
водов Василия Великого и Иоанна Дамаскина, не указанный 
Коровиным

6
. Кроме того, учтены установленные Будиловичем 

и Сухомлиновым соответствия между КРК и другими 
доступными нам риторическими сочинениями, однако ссылки 
скорректированы по изданию (Caussini 1626). В тех случаях, 
когда источник установлен ориентировочно, поставлен знак 
вопроса. Для каждой цитаты указан язык, на котором 
приведены примеры. 

                                                      
5
 Например, в недавней статье (Kostin 2015) в качестве одного из 
источников КРК Ломоносова указаны книги И. Фосса (Vossi 1643) и 
Я. Мазена (Maseni 1678). Действительно, в них обнаруживаются фраг-
менты, процитированные в КРК. Institutiones Фосса было популярным 
и распространенным риторическим пособием. Однако в каталоге 
Орлова зафиксировано более позднее издание Фосса (Vossi 1685), в 
котором часть цитат — в том числе, тех, по которым исследователи 
обнаруживают сходство с цитатами в КРК, — отсутствует, а книга 
Мазена вовсе не упоминается в описаниях библиотеки и возможных 
источников, а также среди списков книг, которые составлял Ломоно-
сов. Книги этих авторов — Фосс даже в нескольких изданиях — 
обнаруживаются в каталоге БАН, описывающем собрание книг до 
середины XVIII в. Несмотря на сходство некоторых цитат в КРК с 
цитатами у Фосса (1643) и Мазена (1678), невозможно с уверенностью 
предполагать, что Ломоносов пользовался этими книгами, а не имел 
перед собой другой источник, составленный, в частности, по этим по-
собиям. Это предположение возникает из сопоставления текста около 
цитаты в КРК и упомянутых пособиях. 
6
 Благодарим коллегу М. Г. Шарихину за помощь в обнаружении 
источника — книги Епифания Славинецкого (1665). 
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Анакреонтика
7
   

Anacreontea, 7 
West 

«Мне девушки 
сказали...»  

(«Разговоры с 
Анакреонтом») 

Lomonosov 1959: 763 

Dacier 1716: 36–38 
(Gr, Fr). 

Anacreontea, 16 
West 

«Мастер в 
живопистве первой...» 

(«Разговоры с 
Анакреонтом») 

Lomonosov 1959: 764–
765 

Dacier 1716: 78–85 
(Gr, Fr). 

Anacreontea, 23 
West 

1) Ранний перевод (до 
1738 г.) — Lomonosov 

1959, 14)  
2) Поздний пер. (до 

1761 г.) — 
(«Разговоры с 
Анакреонтом») 

Lomonosov 1959: 761 

Dacier 1716: 2–5 (Gr, Fr); 
стихотворный перевод де 
ла Фоссе там же, 3–4 (2-я 

арабская паг.);  
Gottsched 1733: 160-167 

(De, Fr, It, Eng, Lat) 

Anacreontea, 33 
West 

«Ночною темнотою..» 
КРК, §309 

Dacier 1716: 8–13 (Gr, Fr) 
p. 3–4 (2я паг.); Gottsched 

1733: 364 (Lat) 

                                                      
7

 В ломоносовском переводе известно 5 анакреонтических стихо-
творений. Судя по обнаруженным в 1940 г. Е.Я. Данько записям в 
ломоносовском конспекте работы Готшеда о переводах Anacr. 1 
(Gottsched 1733: 160–167), Ломоносов сделал собственный первый 
перевод этого стихотворения, изучив все переводы на пяти языках 
(Dan’ko 1940). Также через посредство Готшеда Ломоносов был 
знаком с латинской версией Anacr. 3 (Gottsched 1733: 364). Вероятно, 
остальные анакреонтические стихотворения Ломоносов переводил по 
греческо-французскому изданию (Dacier 1716), приобретенному им во 
время учебы в 1738 г. (Korovin 1961: 319–320). Поиск издания приоб-
ретенных Ломоносовым анакреонтических стихотворений (Dacier 
1716) привел нас к двум вариантам книги. Мы обнаружили издание с 
комментарием и прозаическим французским переводом, а также то же 
издание с добавленной к нему книгой стихотворных переводов де ла 
Фоссе. Ответить на вопрос, какая книга была у Ломоносова, можно 
после сопоставления его переводов из Анакреонтики с переводами де 
ла Фоссе. 
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Anacreontea, 36 
West 

«Когда бы нам 
возможно / Жизнь 
было продолжить..»  

(«Разговоры с 
Анакреонтом») 

Lomonosov 1959: 761 

Dacier 1716: 68–70 (Gr, 
Fr) 

Василий 
Великий

8
 

  

Homilia I in 
Hexaemeron PG 

29, 8C 

«Яко же бо 
скудельник»  

«Явление Венеры на 
Солнце» 

Lomonosov 1955: 374 

«Беседа 1» (Slavineckiy 
1665: Л. 1 об.-а. (3-я паг.)) 

(Рус) 

Homilia I in 
Hexaemeron PG 

29, 24A 

«Аще когда во 
псалмех...» («Явление 
Венеры на Солнце») 

(Lomonosov 1955: 
372) 

«Беседа 1» (Slavineckiy 
1665: Л. 3 об.-б (3-я паг.)) 

(Рус) 

Homilia III in 
Hexaemeron PG 

29, 92B 

«Кая потреба слова...»  
(«Явление Венеры на 
Солнце») (Lomonosov 

1955: 372) 

«Беседа 3» (Slavineckiy 
1665: Л. 8 об.-а (3-я паг.)) 

(Рус) 

Homilia III in 
Hexaemeron PG 

29, 73A 

«В проклятстве 
Израилю...») 

(«Явление Венеры на 
Солнце») 

(Lomonosov 1955: 373 

«Беседа 3» (Slavineckiy 
1665: Л. 11а (3-я паг.)) 

(Рус) 

Homilia IV in 
Hexaemeron PG 

29, 91B-92B 

«И виде бог...»  
(«Явление Венеры на 
Солнце») (Lomonosov 

1955: 373) 

«Беседа 4» (Slavineckiy 
1665: Л. 14а (3-я паг.)) 

(Рус) 

                                                      
8
 Издание, из которого Ломоносов берет цитаты из Василия Великого 
и Иоанна Дамаскина, установлено еще М. И. Сухомлиновым 
(Sukhomlinov 1902, 76–77 (2-я паг.), который не конкретизирует ни 
того, какой текст цитируется, ни того, на каких страницах его искать, 
и допускает некоторые неточности: год издания назван 1656. 
Сухомлинов приводит также рукописные заметки Ломоносова, и, судя 
по ним, оказывается, что изначально Ломоносов выбрал больше 
примеров из перевода Епифания Славинецкого. Коровин приводит 
для Василия Великого и Иоанна Дамаскина совсем другие издания 
(Korovin 1961, 346–347), однако эти сведения не подтверждаются. 
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Гомер
9
   

Il. 8, 1–15 КРК, §152 

? Homeri Ilias graece et 
latine. Ad praestantissimas 

editiones accuratissime 
expressa. Opera M. Ioan. 

Georgii. Hageri Rect. 
Chemn. Vol. I-II. 

Chemnicii: apud Fratres 
Stoesselios, 1745–1753. 

Il. 9, 225–261 
КРК, §114+ ссылка на 

§114 в §122 

? Homeri Ilias graece et 
latine. Ad praestantissimas 

editiones accuratissime 
expressa. Opera M. Ioan. 

Georgii. Hageri Rect. 
Chemn. Vol. I–II. 

Chemnicii: apud Fratres 
Stoesselios, 1745-1753. 

Иоанн 
Дамаскин

10
 

  

Expositio fidei. II, 
6 (PG 94, 884B) 

«Обаче аще же 
тако...»  

(«Явление Венеры на 
Солнце»), Lomonosov 

1955: 373 

Издание опасное 
православной веры. 

Книга вторая. Глава 6. О 
небеси (Slavinecki  1665 
Л. 13-б (6я паг.)) (Рус) 

Expositio fidei. II, 
6 (PG 94, 884B-

С) 

»Есть убо небо небесе 
...» (»Явление Венеры 

на Солнце»), 
Lomonosov 1955: 373–

374 

Издание опасное 
православной веры. 

Книга вторая. Глава 6. О 
небеси (Slavinecki  1665 
Л. 13-б (6я паг.)) (Рус) 

Георгий Кедрин   

Synops., 386, B-C КРК, §64 Caussin. 1626: 181 (Lat) 

Геродот
11

   

                                                      
9
 Изучение записей Ломоносова на полях «Илиады», а также знаком-
ство с его черновыми записями позволяют прийти к выводу о том, что 
он специально изучал как греческий текст, так и латинский перевод 
поэмы (Dan’ko 1940: 252; Bel’aeva 2011: 123–124). Бросается в глаза, 
что большинство помет Ломоносова в книге относится к первым пяти 
песням «Илиады» (Bel’aeva 2010: 124), однако в итоге для КРК 
Ломоносов выбирает примеры из песен 8 и 9. 
10

 См. сн. 8. 
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III, 34 КРК §227 
? Vossi 1643: V, 414 

(Gr, Lat) 

Григорий 
Назианзин 

  

In laudem Heronis 
philos., PG 35, 

1212B 
КРК, §52 

Caussin. 1626: 224–225 
(Gr, Lat) 

Демосфен
12

   

In Aristogitonem 
I, 51–52 

КРК, §52 
Caussin. 1626: 203 

(Gr, Lat) 

Phil. 2, 20–21 КРК, §71 
Gottsched 1736: 141–142 

(De) 

Phil. 1, 46–47 КРК, §71 Gottsched 1736: 137 (De) 

Диодор 
Сицилийский

13
 

  

Bibl. Hist. 2, 31, 9 

«Первые основания 
металлургии, или 
рудных дел», 

Lomonosov 1954: 616 

? (Lat) 

Иоанн Златоуст   

Ad populum 
Antiochenum 

Homilia XIV, 1 
(PG 49, 144) 

«И как я прежде вас 
просил ...» КРК, §110 

Caussin. 1626: 414 
(Gr, Lat) 

Quod nemo 
laeditur, nisi a 

seipso, 3 (PG 52, 
462–463) 

«Почему конь 
добрым называется...» 

КРК, §52 

Caussin. 1626: 225 
(Gr,  Lat) 

Quod nemo 
laeditur, nisi a 

seipso, 6 (PG 52, 
466) 

«Ныне, отняв ларву, 
...» КРК, §52 

Caussin. 1626: 226a 
(Gr, Lat) 

                                                                                                               
11

 См. сн. 13. 
12

 Цитаты из этих речей в §71 КРК М. Сухомлинов обнаружил в 
риторике Готшеда (Sukhomlinov 1895: Primech. 356). 
13

 Источник цитаты из (Diod. Sic. Bibl. Hist. 2, 31, 9) нам не известен, 
но, предположительно, она переведена с латинского текста. 
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Quod nemo 
laeditur, nisi a 

seipso, 6 (PG 52, 
467) 

«Отчаянное 
некоторое 

бешенство...» КРК, § 
59 

Caussin. 1626: 226b–227a 
(Gr, Lat) 

Клавдий Элиан   

III, 1 КРК §290 
Caussin. 1626: 578–579 

(Lat) 

Лукиан   

Dial. Mort. XII КРК §283 Perrot 1664: 128–132 (Fr) 

Nauig. 5–6 КРК, §293 
Caussin. 1626: 590 

(Gr, Lat) 

Сапфо (со ссыл-
кой на соч. 
Деметрия 

Фалерского)
14

 

  

Sapph. 123 КРК, §198 
? Vossi 1643: IV, 233 

(Gr, Lat) 

Феофилакт 
Симокатта 

  

Theophyl. 61 КРК §62 
Caussin. 1626: 585 

(Gr, Lat) 

                                                      
14

 Параллели для примеров Herodot. III, 34 и Sapph. 123 обнаружива-
ются в риторике Фосса, такого количества слишком мало, чтобы 
уверенно говорить, что Ломоносов взял их именно из этой латинской 
риторики, поэтому в таблице данный источник отмечен знаком воп-
роса. Кроме того, к найденным в риторике Фосса цитатам и парал-
лельным местам в КРК отличается подводящий к примеру текст, что 
заставляет нас сомневаться в этом источнике. Так, перед примером 
гиперболы Ломоносов делает уточнение о стихах Сапфо: 
Иперболы иногда умягчаются: ... Управлением какое в пример при-
водит Димитрий Фалерей из потерянных стихов древния стихо-
творицы Сафы (Lomonosov 1959: 7, 256).  
У Фосса другое содержание:  
Est & altera leniendi ratio, quam ex Sapphone docet Demetrius (Vossi 
1643: IV, 233). 
Ломоносов упоминает о том, что стихи Сапфо утрачены и добавляет 
Деметрию его прозвище «Фалерей», а Сапфо — «стихотворица». 
Фосс же коротко сообщает о том, что есть другой способ смягчения 
(гиперболы), который цитирует Деметрий из Сапфо. 
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Филострат 
Младший 

  

Pict. I, 6 КРК, §299 
Caussin. 1626: 591 

(Gr, Lat) 

Pict. I, 6 КРК, §300 
Caussin. 1626: 598 

(Gr, Lat) 

Элий Аристид   

Or. 15, 231 Jebb КРК, §153 
Caussin. 1626: 498 

(Gr, Lat) 

Or. 15, 231–2 
Jebb 

КРК, § 57 
Caussin. 1626: 498–499 

(Lat) 

Or. 41, 512–3 
Jebb 

КРК, §100 
Caussin. 1626: 366 

(Gr, Lat) 

В отличие от большинства собранных нами случаев в КРК, 
в «Древней Российской истории” Ломоносов обычно не цити-
рует, а пересказывает упоминаемых им авторов, что затрудняет 
определение цитируемых мест. Включенные в таблицу 
указания на цитаты из Прокопия Кесарийского представлены 
по латинскому изданию (Muratori 1723), о работе над которым 
Ломоносов сам упоминает (Lomonosov 1957: 10, 390; Korovin 
1961: 275–276). Также в том, что Ломоносов читал именно 
латинский текст, нас убеждает использование им в русских 
переводах терминов латинского происхождения, напр.: 
«стипатор» — лат. stipator — греч. δορυφόρος (Procop. Caes. III, 
38); «император» — лат. Imperator — греч. βασιλεύς (Procop. 
Caes. III, 40)

15
. 

  

                                                      
15

 Здесь речь идет об императоре Юстиниане. Когда Ломоносов не 
переводит, для упоминания того же Юстиниана он употребляет слово 
«царь» (Lomonosov 2011: 6, 112). 
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BG III, 13 
[Возражения на дисс. Миллера] 

т. 6, 38 (Lomonosov 2011: 30) 

Muratori 1723: 312 

(Lat) 

BG III, 14 
ДРИ, с. 183–184 (Lomonosov 

2011: 106–107) 

Muratori 1723: 313 

(Lat) 

BG III, 38; 

40 

ДРИ С. 191–194 (Lomonosov 

2011: 112–114) 

Muratori 1723: 332–

333; 334–335 (Lat) 

BG IV, 3 
ДРИ, с. 202 (Lomonosov 

2011: 120) 

Muratori 1723: 337 

(Lat) 
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