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ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОЛЬЗОВАНИИ КНИГОЙ

Книга задумана как единое целое; разделение на три тома вы-
звано чисто внешними причинами.

Четыре главы, посвященные эпохам (напр., «Обзор литерату-
ры республиканской эпохи»), которые открывают основные
главы II—V, представляют собой литературную жизнь данной
эпохи в поперечном разрезе. За этими главами всегда следу-
ет глава, посвященная поэзии, после нее — прозе в целом, с
подразделениями по авторам и жанрам. В рамках каждой эпо-
хи произведения одного жанра обсуждаются по возможности
вместе, но авторы, которые могли бы оказаться в разных руб-
риках, появляются только однажды.

Для рассмотрения в продольном разрезе используются гла-
вы, посвященные жанрам (напр., «Римский эпос»), названия ко-
торых выделяются курсивом. Они всегда предшествуют главе,
посвященной самому раннему из важнейших представителей.

Та же цель достигается постоянной структурой глав, посвя-
щенных авторам: жизнеописание, датировка; источники, об-
разцы, жанры; литературная техника; язык и стиль; образ мыс-
лей; традиция; влияние на позднейшие эпохи. При этом ли-
тературно-теоретические размышления («Образ мыслей I»)
в силу их особенной важности рассматриваются отдельно от
взглядов соответствующего автора на остальные предметы
(«Образ мыслей II»).

В библиографических указаниях сокращения без инициа-
лов (напр.: LEO, LG) отсылают к общему списку сокращений
в конце книги, а таковые же с инициалами и датами (напр.:
F. LEO 1912) — на библиографический список в конце каждой
главы.

Написание места издания всегда совпадает с указанным в
приведенной книге (поэтому наряду с Romae могут появить-
ся Roma и Rome). Имена современных ученых даются КАПИ-

ТЕЛЬЮ. Сокращения имен латинских авторов — принятые в
Thesaurus Linguae Latinae (редкое исключение для Сенеки и
Клавдиана служит для того, чтобы облегчить поиск). Сокра-
щения названий журналов и прочих изданий приведены в спи-
ске сокращений. Сокращения при названиях: Τ (текст), Π (пе-
ревод), К (комментарий), Пр (примечания).





ПЯТАЯ ГЛАВА:

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕЙ
И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ





I. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕЙ
И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ: ОБЩИЙ ОБЗОР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Эпоха от Адриана до Константина в одном известном справоч-
нике определяется как «отчасти период величайшей бесплод-
ности»1. При этом, однако, на данное время приходится не
только деятельность видных авторов второго ранга, как, на-
пример, биограф Светоний, антиквар Геллий, историк Флор,
оратор Фронтон. Мы обнаруживаем здесь светочей римской
юридической мысли, сталкиваемся с такими изысканными
яствами, как Pervigilium Veneris, Alcestis Barcinonensis, a Метамор-
фозы Апулея — безо всяких оговорок неотъемлемое достояние
всемирной литературы. Но эта реплика становится совершен-
но непонятной, если привлечь христианских авторов той же
эпохи — Тертуллиана, Минуция Феликса, Киприана, Новациа-
на, Лактанция. Приведенный вердикт, вероятно, отчасти объ-
ясняется столь легким презрением к так называемым эпохам
упадка, отчасти устоявшейся привычкой не рассматривать од-
новременно христианских и языческих авторов какой-либо
эпохи, как было бы сообразно здравому смыслу, а напротив,
искусственно отделять их друг от друга. К этому прибавляется
обособление научной традиции в тех областях, которые зани-
маются христианскими латинскими авторами.

Долго по понятным соображениям Отцов Церкви чита-
ли больше под систематическим, чем историческим углом
зрения. Часто при этом ограничивались установлением того
вклада, который внес соответствующий автор в общее разви-
тие учения, в чем он был «прав» или «не прав»; меньше задава-
лись вопросом о его историческом месте в рамках своей эпо-
хи и о литературном методе.

Для литературоведения плодотворнее был вопрос: как со-
ответствующий христианский автор цитирует и понимает Би-
блию? Этот подход сочетает богословский аспект и филологи-
ческий: реконструкция старых латинских переводов Библии,

ι. SCHANZ-HOSIUS, LG, т. з, S. V.
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которые при этом употреблялись, — задача филологической на-
уки; разработка истории истолкований объединяет теологию
и филологию. Произведение, выросшее из этой работы — Vêtus
Latina — неоценимое подспорье для истории интерпретации.

История литературы задает патриотическим текстам не
менее настоятельные вопросы. Для кого писали эти авторы?
С какими познаниями и предрассудками своей аудитории они
заведомо должны были считаться? Иногда они обращаются к
церковным читателям, иногда к язычникам, иногда — к ере-
тикам, иногда — к иудеям. Какое влияние этот фактор оказы-
вает на форму и содержание произведений? Какие при этом
возникают новые литературные жанры, какие прежние полу-
чают новый смысл? Как предположительно «стиль эпохи» от-
ражается на литературе? Есть ли фундаментальные представ-
ления, которые объединяют христиан и язычников, и какие
выводы делают из них авторы? Достаточно вспомнить о моно-
теизме философов или о риторических и герменевтических
мыслительных структурах. И — стержневая проблема — как от-
носится тот или иной автор к язычеству? Как римская класси-
ческая литература отразилась в его сознании? Как она преоб-
разилась при этом? Есть ли такие стороны «римскости», кото-
рые в рассматриваемый период даже усилились по сравнению
с прежним состоянием из-за встречи с христианско-иудейской
традицией?

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАМКИ

Последняя из рассматриваемых нами эпох латинской лите-
ратуры складывается из двух больших периодов: от Адриана
(117 г.) до Диоклетиана (305 г.) и от Константина до Юстини-
ана (565 г.). Такое деление важно с точки зрения церковной
истории: соответственно до и после победы христианства. Но
оно целесообразно и в общеисторическом аспекте: во второй
период переселение народов приводит к крушению Западной
Империи, в то время как Восточная консолидируется вокруг
Константинополя. Таким образом, можно назвать первый
промежуток эпохой средней Империи, второй — позднерим-
ской или ранневизантийской эпохой.

Между II и IV веками разыгрался кризис, который по сво-
ей тяжести вполне можно сравнить с кризисом гражданских
войн: катастрофа III в. Однако в то время как гражданские
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войны не смогли сокрушить римскую литературу, беды III в.
привели ее практически к ничтожеству. С историко-литера-
турной точки зрения здесь возникает разрыв, причем не толь-
ко внешний.

Предшествующая и последующая эпоха — II и IV в. соответ-
ственно — имеет рубежный характер и носит отпечаток духов-
ной революции сверху: к началу II в. стоическая философия —
которая прежде была в оппозиции — находит признание у им-
ператоров и все активнее перенимается ими1. В начале IV в.
так поступают и с неоплатонически окрашенным христиан-
ством. Изменение духовной основы в каждом случае оказыва-
ет решающее влияние на развитие латинской литературы.

Эпоха от Адриана до Константина — сумерки старого и рас-
свет нового времени. Император Адриан (117—138 гг.) осущест-
вляет во внешней политике окончательный поворот от экс-
пансии к сдерживанию. Меняется и архитектура — начинается
эпоха крупных пограничных укреплений. Обладание великим
наследием также накладывает свой отпечаток на духовную
сферу: строятся библиотеки, основываются высшие школы,
«архаисты» с любовью обращаются к прошлому.

С внутриполитической точки зрения отношения между це-
зарем и сенатом устанавливаются не слишком напряженные:
государи (как правило, усыновленные), которые своей му-
дростью и философическим поведением перехватывают ини-
циативу у так называемой стоической сенатской оппозиции,
становятся приемлемыми и для аристократии. Сенат сильно
меняется по составу и развивает новые идеалы приспособлен-
чества. Теперь в латинской литературе сходит на нет основ-
ной стимул сенаторской историографии, ее место занимают
жизнеописания цезарей.

Громадный литературный провал III в. — в промежутке
между 235 и 284 гг. мы практически не знаем языческих про-
изведений на латинском языке .— следствие всеобщей неза-
щищенности перед солдатскими императорами. В лице Мак-
симина (235 г·) принцепсом становится выслужившийся фра-
киец. За следующие полстолетия смятений и бурь меняется 2б
государей, из коих только один умирает естественной смер-
тью. Внешние враги Рима осмелели: саксы, франки, алеман-

1. Во второй половине II в., кроме того, в лице Секста Эмпирика заявляет
о себе скепсис, Апулея — платонизм — учение, которое в начале столетия уже
было представлено Плутархом.
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ны, маркоманы, готы и сасаниды угрожают Империи — а в это
время иллирийцы и представители Востока спорят за импера-
торский трон. На происхождении цезаря сказывается только
изменившийся состав войска. Италики и образованные про-
винциалы удаляются от военной службы. Со времен Адриана
легионы черпают в провинциальном крестьянстве пополне-
ние своих рядов; там возникают стационарные лагеря, и воен-
ное ремесло становится наследственным. Солдаты, представи-
тели культурно отсталого сельского населения пограничных
провинций, со времен Септимия Севера все недоверчивей от-
носятся к горожанам и грабят без различия римские и враж-
дебные поселения; образованные офицеры встречаются ред-
ко. Назначение военных на высшие должности ведет — хотя
и в ограниченном масштабе — к варваризации высших сосло-
вий.

Налоговое бремя превращается в непосильную ношу;
прежде всего от него страдают арендаторы и мелкие земле-
владельцы — бегство от податей становится повседневным
явлением и приводит к дефициту рабочих рук и запустению
ценных земель. Контрмеры — порча монеты и плановое хо-
зяйство вплоть до прикрепления работников к земле — рас-
шатывают доверие граждан к государству. Не в последнюю
очередь вследствие долгового гнета развиваются частные ла-
тифундии за счет малых землевладельцев, а также государ-
ственных доменов, поскольку должникам из числа крестьян
часто не оставалось ничего, кроме как отдаться под «покро-
вительство» крупного помещика. Но мало того, теряет силы
фундамент античной культуры — полис. Побудительные при-
чины его экономического расцвета перестают действовать,
поскольку благотворное честолюбие горожан теперь не воз-
награждается, а наказывается — члены городских советов (de-
curiones) должны лично отвечать за налоговые недоимки сво-
их округов. В итоге, как раз самые деятельные искусственно
занижают свои доходы, чтобы не попасть в декурионы. Прин-
цип заставлять имущих горожан занимать почетные должно-
сти, которые губительно сказываются на их состоянии в си-
лу публичных повинностей, погашает предпринимательский
дух; никакие старания более не окупаются1. Экономический

ι. Вместе с упадком гражданской активности в полисах гибнет и частное
меценатство.
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эффект не замедлил сказаться: ремесло и торговля пережива-
ют упадок. Бедные и богатые, город и село становятся жерт-
вами кризиса. С особенной силой он затрагивает западную
половину Империи, население которой сокращается быстрее.
Италия, чью экономику римляне никогда не могли поставить
на прочную основу, переживает упадок. Она утрачивает свои
привилегии, в прошлом обеспечивавшие ей хоть тень суще-
ствования: так мстит за себя прежнее пренебрежение римлян
к разработке имеющихся ресурсов, коими они не занимались,
стараясь изыскать как можно больше несущественных источ-
ников.

Решительные реформы Диоклетиана приводят к тому, что
центр Империи перемещается на Восток, царит плановое хо-
зяйство, Италия насильственно уравнивается с прочими об-
ластями. Константин основывает на Востоке столицу, назван-
ную его именем, с новым сенатом, который в 339 г· становит-
ся равноправным римскому и скоро возвышается над ним. Тот
же цезарь увеличивает число и повышает престиж сенаторов.
С эпохи Диоклетиана и Константина латинская литература
вновь оживает.

Последняя фаза рассматриваемого нами периода проходит
под знаком политического разделения обеих половин Импе-
рии и поселения германцев на Западе. Вестготы захватывают
Рим (410 г.) и оседают в Италии и Испании, вандалы тянутся
через Пиренейский полуостров в северную Африку, в Сарди-
нию и на Корсику. В 455 г· о н и грабят Рим. Особенно активна
литературная жизнь на исходе древности в Галлии. Боэций и
Кассиодор, жившие в Италии при дворе Теодориха, завершат
наше странствие по римской литературе.

УСЛОВИЯ В О З Н И К Н О В Е Н И Я ЛИТЕРАТУРЫ

Культурные ландшафты. Со II в. падает значение Рима как цен-
тра власти; цезари все чаще вынуждены жить на окраинах, на-
ходящихся под постоянной угрозой, и все больше зависят от
своих войск. Уже при Марке Аврелии (ι6ι—180 гг.) начинаются
серьезные нападения варваров на северную Италию; прихо-
дится продать императорскую коллекцию гемм, чтобы финан-
сировать войну против маркоманов.^Септимий Север оставля-
ет своим сыновьям — кроме попытки внушить им стремление
к единству — только один совет: обогащать солдат. Во второй
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половине III в. германцы устремляются через limes, погранич-
ный вал, и на Востоке доходят до Афин (267 г.); Дакия утраче-
на; усилившиеся после двадцатых годов персы захватывают
Антиохию (256 г.) и берут в плен цезаря Валериана (вероятно,
уже в 259 г·)· При Аврелиане (270—275 г г·) признано необходи-
мым снабдить Рим мощными городскими стенами.

Происхождение цезарей отражает растущее значение про-
винций и живущих в тамошних городах землевладельцев. Пос-
ле Испании, которая выставляет во II в. изрядное число об-
разцовых государей, в лице Септимия Севера (193—211 гг.) на
авансцену выступает Африка — давно романизированная об-
ласть, чье политическое влияние теперь соответствует эконо-
мическому. Африка, цитадель латыни, самое позднее1 со II в.,
благодаря Фронтону и Апулею, заявляет претензии на литера-
турное лидерство, которое позднее оправдает целый ряд вели-
ких авторов от Тертуллиана до Августина.

Так возвышают голос провинции, и его уже нельзя не рас-
слышать; при Каракалле все свободные жители Империи по-
лучают права римского гражданства (212 г.). Этот шаг обнажа-
ет экономическую слабость Италии, которая, привыкнув в те-
чение веков оттягивать на себя все ценное в мире, так никогда
и не научилась стоять на собственных ногах. Старые и новые
культурные центры поднимают голову: на Западе следует от-
метить Карфаген — там делает свою карьеру Апулей, — может
быть, первый из пишущих на латинском языке, которому уже
не слишком нужен Рим как форум.

В то время как провинции переживают расцвет и преобра-
зуются в самостоятельный культурный ландшафт, звезда столи-
цы мира закатывается — медленно, но верно; Рим превращает-
ся в музей своего великого прошлого. Со временем сходят на
нет и экономические привилегии Италии, пока Диоклетиан
наравне с прочими областями не разделит ее на провинции.
Цезари еще почитают и украшают Рим, однако это уже не тот
центр, где принимаются исторические решения.

В последнюю фазу античности отдельные провинции жи-
вут практически самостоятельной литературной жизнью.

Италия. Старая столица приобретает новый блеск благода-
ря первенствующей роли своих епископов и патриотизму се-
наторов. В Риме Иероним получает эпохальное задание соз-

1. Светоний, предположительно, тоже африканец.
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дать новую латинскую Библию. В размышлениях о Риме Рути-
лий Намациан сочиняет свою поэму De reditu.

Рим остается важным центром, где сохраняется культурное
наследие: этим занимается сенатская аристократия. Она так-
же становится аудиторией для авторов — выходцев с Восто-
ка, таких как Клавдиан и Аммиан Марцеллин. Ведущая фигура
охранительного сената — Симмах. Тот факт, что он был побеж-
ден епископом Медиоланским Амвросием, свидетельствует о
смещении центра тяжести: не только христианство одолева-
ет язычество, но и духовно и экономически активная север-
ная Италия — среднюю. Уже с конца III в. Медиолан становит-
ся императорской резиденцией.

V век со своими варварскими вторжениями заглушает лите-
ратуру в Италии1.

Начало VI столетия застает при дворе Теодориха двух пер-
воклассных авторов — Боэция и Кассиодора: первый стано-
вится столпом средневековой философии, а второй — школы.
Влиятельнейший грамматик Присциан, живший в Византии,
связан с Равенной. Диаконом в Медиолане (позднее еписко-
пом Павии) становится уроженец Арля Эннодий2 (f 521 г.), со-
четающий с виртуозностью галльского ритора античность
и христианство, прозу и поэзию. Интереснее, чем стишки и
письмеца в стиле Симмаха или Сидония, — его Житие епископа
Павии Епифапия и Панегирик Теодориху.

Африка. Провинция Африка, переживающая экономиче-
ский и культурный расцвет, в духовной — а вскоре и в поли-
тической — сфере играет ведущую роль прежде всего во II и
III вв. К концу II столетия она выставляет династию Северов.
Здесь культивируется как родной латинский язык, а довольно
долгое время не менее активно — и греческий; это отражает-
ся в двуязычии Апулея и Тертуллиана. Африка посылает в Рим
энергичных адвокатов. Многие из крупнейших церковных пи-
сателей родом отсюда: Тертуллиан, Минуций, Киприан, Арно-
бий, Лактанций, Августин. Светские авторы, не уступающие
им во влиятельности, — Апулей и Марциан Капелла. Уже при
вандалах здесь также появляются поэтические таланты, по-
смеивающиеся в латинских эпиграммах над своими новыми
господами.

ι. В Норике к концу столетия появляется Vita Severini Евгиппия.
2. Издания: F. VOGEL, MGH ΛΑ η, Berolini 1885; библиография: J. FONTAINE,

RAChr 5,1962, 398—421.
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Испания. Она развивается раньше, чем Африка: еще в I в.
Испания отправляет в Вечный город крупных авторов, а к на-
чалу II столетия — превосходных цезарей. Затем, как представ-
ляется, она надолго почила на лаврах1. Только к 400 г. (цезарь
Феодосии и крупный христианский поэт Пруденций) она воз-
вращается на мировую авансцену.

Здесь господство германцев также дает посмертный рас-
цвет, хотя и только с переходом исповедовавших арианство
вестготов в католичество (586 г.). В Толедо, Сарагосе и Севи-
лье епископы пытаются остановить упадок образованности и
пишут трактаты о философии, грамматике и истории. Самый
значительный среди них — Исидор Севильский2 (f ок. 640 г.),
автор богословских и исторических трудов. Он заявил о себе
как величайший компилятор своим энциклопедическим лек-
сиконом Originum sive etymologiarum libri XX, содержащим об-
ширные сведения. Он не черпает материал из первых рук, но
незаменим как источник информации о языке, литературе и
культуре римлян и сохраняет свое значение и после Средних
веков.

Галлия. Цитадель культурной жизни поздней антично-
сти — Галлия, с центром романизации — Лионом. Духовные
центры — школы в Марселе, Арле, Ниме, Тулузе, Нарбонне,
Вьенне, Пуатье и прежде всего в Бордо, родине многосторон-
него, но несколько поверхностного поэта Авзония. В Галлии
гордятся своим культурным уровнем и не жалеют средств для

ι. Е. NORDEN, LG 127 считает, что виной духовного застоя в этой римской ко-
лонии было отсутствие смешения рас и контактов с греческим Востоком (сме-
лая по тем временам концепция).

2. Издания: F. AREVALO, 7 тт., Romae i797"~1^o3 (= PL 81—84); epist·'- G. В. FORD
(Π), Amsterdam 2ig7o; etym.: W. M. LINDSAY, 2 тт., Oxford 1911, перепечатка etym.
кн. 2: P. K. MARSHALL (TK), Paris 1983; etym. кн. 9: M. REYDELLET (ТПК), Paris 1984;
etym. кн. 12: J. ANDRÉ (ТПК), Paris 1986; Goth.: Th. MOMMSEN, MGH AA11, 2, 267—295;
G. DONINI, G. B. FORD (П), Leiden 1970; not:. J. FONTAINE (T, Index Verborum), Bor-
deaux i960; ort. et obit: C. CHAPARRO GOMEZ (ТП), Paris 1985; библиография: ALTANER8

494—497; лит.: J. FONTAINE, Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne
wisigothique, 2 тт., Paris 1959; J. FONTAINE, VChr 14, i960, 65—101; Isidoriana, Co-
lleccion de estudios sobre San Isidoro de Sevilla en el 14 centenario de su nacimi-
ento, Sevilla 1961; H.-J. DIESNER, Isidor von Sevilla und seine Zeit, Berlin 1973; H.-J.
DIESNER, Isidor von Sevilla und das westgotische Spanien, Trier 1978 (= Berlin 1977);
K. N. MACFARLANE, Isidore of Seville on the Pagan Gods (orig. 8, 11), Philadelphia
1980; M. MARTINA, Isidoro depoetis (ong. 8, 7), CCC 4,1983, 299—322; C. CORDONER, La
«etimologia» en Isidoro de Sevilla, в: SymbobeL. MITXELENA septuagenario oblatae,
изд. J. L. MELENA, Gasteiz 1985, 275—286; U. SCHINDEL, Zur frühen Überlieferungsge-
schichte der EtymologiaeIsidors von Sevilla, StudMed, ser. 3, 29, 2,1988, 587—605.
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его поддержания: в нашей главе об ораторах мы упомянем ве-
ликодушный поступок одного ритора, который основал фонд
для восстановления своей школы (298 г. по EX.).

В начале IV в. Трир — резиденция цезаря — превращается во
второй Рим. Наряду со школой и императорским двором носи-
телем литературных ценностей становится крупнопоместная
знать, из чьей среды нередко выходят епископы: светский че-
ловек Сидоний (f ок. 4&6 г.) и поэт Алцим Авит (f 518 г.). Хри-
стианство, которое на юге Франции имеет греческие черты,
способствует тому, что в этой провинции знание греческого
языка удерживается дольше, чем в Африке. Из Леринского мо-
настыря (основанного ок. 410 г. видным представителем зна-
ти Гоноратом) возникает целая плеяда авторов: Йларий Арль-
ский (t 410 г.), Винценций Леринский (f до 45° Γ·)> Евхерий
Лионский (f ок. 45° Γ·)> Сальвиан (f ок. 480 г.), Фавст Риезский

Кесарии Арльский1 со своей сознательной склонностью к
народному стилю проповедей в аристократической Галлии
оказывается в одиночестве.

Из Аквитании родом Сульпиций Север2, автор знаменито-
го Жития св. Мартина. Составленная им в 403 г. Хроника отли-
чается предметной достоверностью и ясным языком (см. ни-
же стр. 1511 ел.).

В V в. римляне теряют Галлию. Германцы и гунны берут на
себя задачу разрушить все до основания. Однако под сенью
монастырей и епископских школ, а вскоре и в школах при дво-
ре королей из династии Меровингов расцветает изысканная
христианская литература.

Сидонию Аполлинарию (f ок. 486 г.; см. ниже, стр. 1439 с л · )
епископская тиара не мешает продолжать литературные игры
Авзония. Между тем следует предположить, что за этими бес-
содержательными литературными продуктами стоит педаго-
гический замысел — развить чувство формы и стиля; для ан-

1. Издания: G. MORIN, Maredsous 1937; С. LAMBOT, 2 тт., Turnholti 1953 (= СС

103—104).

2. Издания: С. HALM, CSEL 1, 1866; библиография: ALTANER 231; лит.: NORDEN,

Kunstprosa 2, 583; Α. KAPPELMACHER, RE 2, 4, 1, 1931, 863—871; В. M. PEEBLES (Π,

избр.), Washington 1970; P. HYLTÉN, Studien zu Sulpicius Severus, Lund 1940; N. K.
CHADWICK, Poetry and Letters in Early Christian Gaul, London 1955, 89—121; G. K.
VAN ANDEL, Sulpicius Severus and Origenism, VChr 34,1980, 278—287; P. G. AUGEL-
LO, La tradizione manoscritta ed editoriale délie opère di Sulpicio Severo, Orpheus
NS 4,1983, 413—426.
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тичного человека это намного больше, чем просто внешность.
Крупнее его фигура Венанция Фортуната (f ок. 600 г. в Пуатье;
см. ниже стр. 144°) » поэта родом из Италии, последнего масте-
ра античной латинской поэзии и раннего автора церковных
гимнов.

Проза достойно представлена Сальвианом Массилийским,
чье произведение De gubernatione Dei (между 429 и 451 ΓΓ·) в Jrf4'
ших античных традициях противопоставляет наследие Рим-
ской Империи варварам с их нравственным превосходством.
Друживший с Сидонием ритор Клавдиан Мамерт (f ок. 474 Γ·)>
как вьеннский пресвитер пишет De statu апгтае, влиятельней-
ший философский труд в промежутке между Августином и Бо-
эцием. Он отстаивает в полемике с Фавстом Риезским непро-
странственную, количественно неопределимую сущность ду-
ши. Его неоплатонизм оказывает влияние на средневековье,
а кроме того — на Декарта. В письме ритору Сапавду Мамерт
выступает против падения образованности и призывает к
классическим занятиям. Неудержимое развитие языка в ро-
манские диалекты документируется, с другой стороны, по-
варенной книгой Антима (ок. 520 г.). Упадок метрики можно
наблюдать по стихам короля Хильперика (f 584 г·)· В-своей
фактологически ценной Истории франков епископ Григорий
Турский (f 593 Γ·) е ш > е кокетничает по поводу неспособности
отличить средний род существительного от мужского и упо-
требить предлог с нужным падежом; его продолжатель — из-
вестный нам как Фредегар — стоит в этом отношении уже по
другую сторону добра и зла.

Ирландия и Англия. Этим провинциям принадлежит буду-
щее; плодотворная миссия ирландских и англосаксонских мо-
нахов и Каролингское возрождение лежат за пределами наше-
го труда.

Меценатство. Закат римской литературы со времен Адриана
вовсе не обусловлен исключительно убыванием творческих
сил. Причины этого явления многообразны. В рассматривае-
мую эпоху лица, учреждения и общественные слои, благопри-
ятствующие или же препятствующие литературным трудам, —
это цезарь, сенат, школа, церковь, юристы.

Человеческие жертвы, которых требуют гражданские вой-
ны и сумасбродство цезарей, в I в. не привели литературу к
опустошению, поскольку писатели из высших слоев могли ве-
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сти независимый образ жизни, к тому же были частные меце-
наты — мы знаем это по судьбе Марциала и Стация.

Плиний Младший — не только сам писатель, он оказывает
покровительство поэтам и прозаикам из своего окружения, де-
ятельно поддерживая их. Тип честолюбивого италийского се-
натора, который вынес из своего родного городка неистреби-
мое желание обессмертить благодеяниями собственное имя,
а также обладает достаточным вкусом, чтобы не расточать их
понапрасну, — решающая опора литературы. Появляются се-
наторы из других мест — меняется и круг тех, кому оказывает-
ся поддержка. Для эллинофильствующих цезарей и сенаторов,
которые сплошь и рядом выходцы с грекоязычного Востока, а
часто просто повинуются моде, латинская литература не в це-
не. Фронтон покровительствует пишущему по-гречески исто-
рику Аппиану — римскому всаднику Сенаторы, излагающие
римскую историю на своем родном греческом языке — Арриан
(II в.) и Кассий Дион (III в.).

При этом пытаются сохранить то, что есть: цезари строят
библиотеки; Адриан основывает в Риме Атеней, первую госу-
дарственную высшую школу (Aur. Vict. Caes. 14, 2); энергичные
грамматики1 занимаются языковыми штудиями, архаисты 2 —
хорошей старой латынью. Перейдя к обороне и не думая боль-
ше о завоеваниях, латинская литература старается сохранить
и культивировать свои проверенные достижения, в надеж-
де вернуть себе молодость, припав к источникам своего дет-
ства. Живет и развивается только одна отрасль современной
литературы: с усовершенствованием административной систе-
мы начинается расцвет юридического творчества — это един-
ственные «классики», которыми может похвастаться эпоха от
Адриана до Александра Севера3. Здесь — буквально в послед-

1. Кв. Теренций Скавр (советник Адриана по вопросам грамматики), Велий
Лонг (использует Скавра; его цитирует Геллий, то есть, он также автор эпо-
хи Адриана), Г. Сульпиций Аполлинарий (из Карфагена, учитель Геллия), Эми-
лий Аспр (возможно, конец II в., автор важных комментариев к Теренцию,
Саллюстшо и Вергилию; его используют позднее Донат и Сервий), 1елений
Акрон (комментатор, жил позднее, чем Геллий), Порфирион (автор школьно-
го комментария Горация; II—III вв., после Апулея и до Юлия Романа, которого
со своей стороны ок. 362 г. использует Харисий).

2. Фронтон, Геллий, Апулей.
3- П. Ювенций Цельс сын (консул вторично в 129 г.), Сальвий Юлиан (из

Африки, жил при Адриане), С. Помпоний (при Адриане), Волузий Меци-
ан (при Антонине Пии), Гай (при Пии и Марке Аврелии), Цервидий Сцево-
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нюю минуту — происходит нечто типичное для Рима: латынь
юристов, в отличие от некоторых продуктов «изящной» сло-
весности, производит благоприятное впечатление своей яс-
ностью и точностью. Наконец римское право обретает позд-
неклассическое совершенство; насильственная смерть одного
из его главных представителей, Ульпиана (вероятно, уже в 223
году, а не в 228-м), от рук подчиненных ему гвардейцев означа-
ет конец культурной эпохи.

От Адриана до Александра Севера самый расцвет юридиче-
ской литературы показывает, какое решающее значение мо-
жет иметь покровительство цезаря для бытия или небытия
литературы. Когда Ювенал сказал, что только великодушное
вмешательство цезаря может спасти римскую литературу, он
оказался пророком. К сожалению, его голос замер, так и не бу-
дучи услышан.

ВIII в. сенат теряет свое влияние, а у постоянно сменяющих
друг друга на престоле императоров нет досуга для покрови-
тельства культуре. Чрезмерное отягощение горожан податями
и угасание гражданского чувства, этим обусловленное, небла-
гоприятно сказывается и на частном меценатстве. В это вре-
мя римская литература — со всей своей политичностью и сейс-
мографической точностью, регистрирующей малейшие изме-
нения в обществе, — кажется, умолкает почти на полстолетия
(235—284 гг.)1. Труды Киприана, чья мысль затрагивает пробле-
матику новой общности, церкви, — одно из замечательных,
пролагающих путь в будущее исключений. Еще ярче светит в
этот темный час Римской Империи светоч греческой фило-
софии: в Александрии учит глубокомысленный Ориген (f са-
мое позднее в 253 Γ·)> в Риме — возвышенный Плотин (f 270 г. в
Минтурнах). Христианин и язычник, в наше время они кажут-
ся братьями. В переломную эпоху они куют духовное оружие
для потомков.

Даже и теперь есть императоры, которые сознают свои куль-
турные задачи. Цезарь Галлиен дает возможность беспрепят-

ла (при Марке Аврелии), Эмилий Папиниан (вероятно, самый знаменитый
юрист при Септимии и Каракалле, казнен при последнем), Домиций Ульпи-
ан из Тира (при Александре Севере, убит преторианцами), Юлий Павел (при
Александре Севере).

ι. Назовем Цензорина, De die natali (238 г.), исследование о счислении вре-
мени, Солина (вероятно, ок. 250 г.), буколического поэта Немезиана (к концу
рассматриваемого периода).
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ственно работать философу Плотину, а у цезаря Тацита есть
заслуги в распространении произведений его тезки. Оба мо-
нарха, как видно, выказали неплохой вкус, чем бы это ни бы-
ло обусловлено.

Новая консолидация Империи при Диоклетиане и Кон-
стантине приводит к оживлению литературы: как и следует
ожидать во времена Реставрации, в классицистической фор-
ме — признак того, что литература развивается не только в си-
лу собственных имманентных законов. Цезари покровитель-
ствуют латинскому языку, несмотря на решение в пользу вос-
точной столицы. Это не только язык солдат и юристов, но и
элемент государственной и духовной идентичности и преем-
ственности. Юлиан, который пишет по-гречески, «отступ-
ник» в трех отношениях: религиозном, философском и язы-
ковом.

Энергичные грамматики и риторы заботятся о непрерыв-
ности хорошей школьной традиции, делающей возможной пе-
редачу культурных ценностей от поколения к поколению. По-
степенно появляется новая аристократия — аристократия об-
разованности; члены римского сената, у которых больше нет
политического влияния, споспешествуют выходу в свет досто-
верных изданий, сохраняя тем самым латинскую литературу; в
этом отношении бессилие Рима имеет благоприятные послед-
ствия. Из аристократических кругов выходит такой оратор,
как Симмах. Это аудитория исторического труда Аммиана.

Христианская литература и философские переводы пере-
живают мощный взлет. Христианский гуманизм, например ие-
ронимовский, и платонизм Августина — высшие точки этого
процесса. При Феодосии двоякое возрождение переживает
поэзия: это Клавдиан, который еще раз дает просиять древно-
сти во всей ее пластической красоте, и Пруденций, употребля-
ющий старые стихотворные формы как оболочку для нового,
христианского содержания.

Школа и церковь. Латинская литература сохранилась — отвлека-
ясь от вмешательства то императоров, то сената — благодаря
потребностям школы и церкви и культивирования определен-
ных литературных форм.

Прочность античной школы велика; она в конечном счете
устояла перед христианством, и последнее восприняло ее как
нечто само собою разумеющееся: ведущий представитель уче-
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ного латинского монашества — Иероним — ученик граммати-
ка Доната.

В то время как римская литература республиканского и им-
ператорского времени связана с res publica, сенатом и всадни-
ческим сословием и вынуждена умолкнуть в эпоху катастрофы
старого общества и его системы ценностей, в недрах африкан-
ской церкви возникает новая латинская литература. Место по-
литической общности занимает духовная. Отсюда неслыхан-
ное ощущение свободы у Тертуллиана. Для литературы рассма-
триваемого периода церковь сначала играет революционную,
в конце — охранительную роль.

После Константина церковь все больше подчиняет себе ли-
тературу. Расцвет церкви и латинского языка под властью хри-
стианских императоров дает мощный импульс христианским
латинским писателям. Творец задавшего тон перевода Библии,
Иероним, — классически образованный ученый, секретарь па-
пы, монах и знаток гебраистики, — стоит в точке пересечения
всех силовых линий эпохи (за исключением философии).

После заката Западной Империи только юристы сохранили
некоторую независимость от церкви; следы этого факта дают
о себе знать вплоть до позднего средневековья.

ЛАТИНСКАЯ И ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Примерно три столетия латинская словесность играла веду-
щую роль: великим авторам от Плавта до Тацита современная
греческая литература практически не могла противопоста-
вить равноценные имена. Со времени Адриана положение ме-
няется. Теперь латинские писатели первого ранга — такие как
Тертуллиан и Апулей — приобретают достоинство редкости.
Для поэзии век философии и без того неблагоприятен. На
греческой стороне появляется наряду с учеными — врач Гален
Пергамский (f 199 Γ·)> астроном Птолемей Александрийский
(при Антонине Пии и Марке Аврелии), гносеологический
критик Секст Эмпирик (f ок. 2оо г.), периегет Павсаний (f ок.
ι8ο г.) — множество знаменитых имен. Среди них оратор Элий
Аристид (f ок. 187 г.), историки Арриан (consul suffectus в 130 г.,
f после 170 г.) и Аппиан (всадник и прокуратор при Марке Ав-
релии, f после 165 г.), а также по меньшей мере два писателя,
принадлежащие ко всемирной литературе: Плутарх (f после
12О г.) и Лукиан (f после ι8ο г.). В третьем веке латинская ело-
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весность почти полностью умолкает, а греческая — называя
только два имени — дает в лице Оригена одного из виднейших
богословов, а в лице Плотина — философа первого ранга.

Для того положения, когда невозможно было не прини-
мать в расчет возросший духовный и хозяйственный вес греко-
язычного Востока, симптоматичными являются эллинофиль-
ские увлечения цезаря Адриана — безусловно, это не только
личный каприз великого организатора. Разве уже Цезарь не
думал о перемещении столицы на Восток? Диоклетиан выбе-
рет Никомедию, Константин — расположенный невдалеке Ви-
зантии. Приток в Рим выходцев из Греции и с Востока, на ко-
торый жаловался уже Ювенал, не ослабевает во II столетии.
Он отражает реальное соотношение сил в сфере экономики и
культуры, и Адриан — достаточно тонкий политик, чтобы воз-
главить этот процесс.

Мировая культура становится полностью двуязычной. По-
следствия для римской литературы не замедлили сказаться:
на Востоке «латинизация» ограничивается распространени-
ем латыни как языка администрации, чьему развитию споспе-
шествует император созданием школ римского права1 и често-
любивым культивированием латинской речи как тепличного
цветка; на Западе, и прежде всего в космополитическом Ри-
ме, многие образованные предпочитают жесткой тоге удоб-
ный паллий и избавляют себя — прежде всего занимаясь из-
любленными в тот период философскими темами — от работы
над стилистически трудоемкой латынью. Марк Аврелий — к вя-
щему огорчению своего верного учителя риторики, африкан-
ского латиниста Фронтона — все больше становится филосо-
фом на императорском троне и записывает по-гречески свои
самые интимные мысли.

С победой философии над риторикой игра латинского язы-
ка, развивавшегося как язык публичных выступлений, была
проиграна. Публичность в старом смысле слова и без того ис-
чезла; замирение второго века для нее так же мало полезно,
как хаос третьего. И новое греческое ораторское искусство на-
несло латыни смертельный удар на ее собственном поле. С та-
кими виртуозами слова больше не может конкурировать знат-

1. Кроме Рима (где работали классики) и Карфагена следует назвать Алек-
сандрию, Цезарею, Антиохию, Афины и прежде всего Берит (особый расцвет
в IV в.); в 425 Γ· κ н и м прибавляется Константинополь.
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ный дилетант. Похвала Риму раздается сейчас на греческом
языке. Только в областях, где латинский отпечаток был всего
сильнее, — например, в Карфагене — современный риториче-
ский стиль смог сложиться и на языке римлян: таков случай
Апулея. Он и Тертуллиан, два величайших латиноязычных пи-
сателя своего времени, как и следовало ожидать, владеют обо-
ими языками; их тема — в соответствии с духом времени — фи-
лософия или же религия. И без того понятно, что поэзия в
философский век находится при смерти. Изящная поэма Per-
vigilium Venens — впрочем, ее датировка ненадежна — относится
к числу исключений, подтверждающих правило. Латынь, ка-
жется, обречена на узкое поприще в рамках школы, армии и
юриспруденции.

При Константине она вновь усиливается — пишущий по-гре-
чески цезарь Юлиан представляет собой исключение. В пос-
леконстантиновскую эпоху появляется латиноязычная лите-
ратура, которой уже невозможно пренебречь: это творчество
отчасти сенаторов западной столицы, отчасти — людей из цер-
ковного круга, отчасти — солдат или поэтов-выходцев с Вос-
тока. Двуязычие переживает упадок, и появляется необходи-
мость сделать для Запада доступной греческую мысль на латы-
ни, что обогащает философскую литературу на языке римлян.

Иероним, Августин, Пруденций, Клавдиан, Аммиан знаме-
нуют новый взлет латинской словесности, достигший своей
высшей точки при Феодосии Великом (379~~395 г п ) и е г о п Р е "
емниках. Речь идет не о посмертном расцвете, обращенном в
прошлое, но о настоящем возрождении: Иероним и Августин
относятся к виднейшим латиноязычным писателям. Иероним
переносит латынь на Восток — в Вифлеем. В конце IV в. да-
же греки — как Аммиан и Клавдиан — пишут на латыни: вот
доказательство высокого престижа этого языка. Римская се-
натская аристократия, совершенно лишенная политического
влияния, отдает свои силы делу сохранения латинской лите-
ратуры.

И наконец, кратким, но плодотворным оказывается малое
возрождение в эпоху Юстиниана с фигурами Боэция1 и Кас-
сиодора в Италии и грамматика Присциана, который работа-
ет в Константинополе. Вместе с юстиниановой кодификаци-

1. Теодорих поступил с Боэцием не лучше, чем Калигула и Нерон с Се-
некой.
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ей источников права их деятельность закладывает фундамент
школьного образования, права и философской мысли средне-
вековья.

ЖАНРЫ

Жанры меняются; возникают новые точки пересечения меж-
ду ними, обусловленные иным положением авторов и кон-
кретной аудитории: императорский двор, аристократия, шко-
ла и церковь.

Благодаря императорской инициативе римское право обрета-
ет свою окончательную форму. Двор государя споспешествует
также появлению панегириков в прозе, а затем и в эпической
форме.

Влияние школы и церкви изменяет историографию: краткие
абрисы и обзоры предназначены для молодежи и — в качестве
ускоренного курса — для делающих карьеру. Римское линеар-
ное понимание исторического развития только теперь — в не-
обычайно плодотворном сочетании с библейской закваской —
становится последовательной и разработанной историософи-
ей и достигает своей вершины в трактате Августина De civitate
Dei. Позднее большинство историков — духовные лица. Часто
они довольствуются общим абрисом или сборником приме-
ров. Экссуперанций делает эксцерпты из Саллюстия, Юлий
Парис — из Валерия Максима, Кассиодор обращается к Евсе-
вию. Фульгенций пишет ц. книг De aetatibus mundi. Что касает-
ся язычников, то семь книг Historia Romana Симмаха утрачены.
Единственный чистокровный историк, Аммиан Марцеллин, —
не сенатор и бывший солдат — пишет в этом качестве для рим-
ской сенатской аристократии.

Политическая ситуация и читательская потребность в раз-
влекательной литературе приводят к тому, что историогра-
фические труды на латинском языке вытесняются биографи-
ями цезарей; достаточно вспомнить Мария Максима, Histona
Augusta и Аврелия Виктора. Вкус широкой публики к жизне-
описаниям используют и церковные авторы, тем более что
главные для христианской религии темы — обращение и му-
ченичество — прямо-таки напрашиваются на биографическую
обработку. Христианская биография развивается из скромных
источников — деяний мучеников — и достигает значительной
высоты. Так, Понтий описывает жизнь Киприана, Паулин Me-



1420 ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

диоланский —Амвросия, Поссидий — Августина, Евгиппий со-
чиняет жизнеописание Северина, Сульпиций Север — Житие
св. Мартина.

Мы дорого дали бы за то, чтобы прочесть автобиографию та-
кого императора, как Адриан или Септимий Север. Смешан-
ная новаторская форма — психологическая автобиография с
философской и экзегетической подкладкой, которую создал
Августин, продолжая наброски Апулея, в своих Confessiones.
Римский вкус к психологии, к индивидуальности, к личному
опыту производит на свет новый жанр — психологическую ав-
тобиографию.

Жизнеописание близко к роману: наряду с языческими ро-
манами — от стилистически совершенных Метаморфоз Апулея.
до фольклорной Histona Apollonii régis Туп, романов о Трое Дикти-
са и Дарета и романов об Александре— есть и христианские, име-
ющие целью развлечение и поучение1.

Форму философского диалога христианизирует уже Минуций
Феликс: в отличие от Цицерона, у которого в философских
произведениях каждому участнику позволено остаться при
своем мнении, у Минуция в конце истина христианства убеж-
дает язычника.

Дидактика и судебная речь сочетаются в апологетике, адре-
сованной нехристианам, — жанре, который достигает своей
вершины и одновременно конечной точки в De civitateDeiAbry-
стина; позднее речь идет лишь о том, чтобы обращать необра-
зованных язычников, и, к сожалению, это осуществляется не
всегда только словами.

Уже у Тертуллиана — самого раннего из латинских христи-
анских писателей первого ранга — обильно представлен дру-
гой, менее обусловленный временем тип полемической литера-
туры: сочинения против иудеев и инаковерующих христиан.
Внутрихристианская борьба направлений усиливается после
константиновского поворота, причем политика также играет
в этом свою роль: у ариан много приверженцев в Германии, у
монофизитов — в Сирии и Египте, у донатистов — в Африке.
Эти иногда весьма агрессивные тексты написаны в смешан-
ной форме дидактики и инвективы.

ι. Так, Деяния Павла и Феклы (в составе апокрифических Деяний апостолов)
напоминают «целомудренный любовный роман»; анонимный роман о стран-
ствиях Петра Руфин переводит в IV в. с греческого на латынь. Иероним — ма-
стер агиографической новеллистики.
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Потребности церкви способствуют появлению все больше-
го числа истолкований Библии и комментариев к ней.

Точка пересечения речи и экзегезы — христианская пропо-
ведь; ее отделка может быть — в зависимости от автора и ауди-
тории — искусной или подчеркнуто простонародной.

Форму нравственного письма, на которую наложил решаю-
щий отпечаток Сенека, перенимает и расширяет Иероним.
Его письма служат целям поучения, но они содержат также не-
крологи и богословскую доктрину, так что жанровые границы
становятся текучими и затрагивают сферу дидактики. Такие
письма задуманы для широкого круга читателей.

Традиционный тип Плиниева сборника писем — с частны-
ми и политическими акцентами — естественно, широко ис-
пользуется и язычниками, и христианами. Время способству-
ет такого рода писательству.

Школа продолжает традицию античной грамматики — вклю-
чая истолкование авторов — и риторики. Значительные дости-
жения можно найти в IV веке: достаточно упомянуть учителя
Иеронима Элия Доната — его имя позднее станет символом
грамматики — и Мария Викторина, сведущего комментатора и
переводчика важных языческих и христианских текстов. Углу-
бляющийся разрыв обеих частей Империи делает необходи-
мыми переводы греческой литературы.

Римское пристрастие к энциклопедиям и дидактике отража-
ется в традиционных и новых (например, Map циан Капелла)
литературных формах, которые передают сокровищницу ан-
тичных знаний средневековью.

Поэзия — если мы не будем учитывать бравого Авзония — до-
стигает своей прежней высоты только в эпоху поздней Импе-
рии. Национальный латинский эпос умолкает для нас после
Силия Италика. Потом остаются только панегирические или
инвективные стихи Клавдиана и Кориппа. По форме и содер-
жанию эти эпические произведения тесно связаны с жизнью
императорского двора. Риторизация зашла в них так далеко,
что остается только один шаг до чистой аллегории у Пруден-
ция. Мифологическая эпика для нас — если не считать тако-
го произведения высокого уровня, как Alcestis Barcinonensis, и
аналогичных экзерциций у Драконция — прежде всего пред-
ставлена De raptu Proserpinae Клавдиана. Это мифологическое
и космологическое произведение сочетает прекрасную фор-
му с различными традициями эпоса и дидактической поэзии.
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С церковной средой (правда, не напрямую с литургией) связа-
но возникновение эпики на библейские сюжеты; на этом попри-
ще выделяется Седулий. Поэтические достижения Пруденция
полностью индивидуальны: он христианизирует практически
все жанры, среди которых и дидактический эпос. При этом пол-
ностью аллегорическая Психомахия— последовательное вопло-
щение тенденций римской поэзии и изобразительного искус-
ства. Это одновременно и действенный исходный пункт поэ-
зии и искусства Средних веков.

Врожденная склонность римлян к дидактике усиливает-
ся благодаря тому, что духовная жизнь все больше входит в
школьные и церковные рамки. Пример — Carmen defiguris, про-
изведение, которое — в традиции эллинизма — обрабатывает
непоэтический материал в поэтической форме. Более прият-
ное впечатление производят загадки Симфосия. Дидактиче-
ские элементы можно найти и в других жанрах: достаточно
вспомнить об этнографических вставках Клавдиана, Корип-
па, Сидония или о малых естественнонаучных стихотворени-
ях у Клавдиана и Сидония.

Время неблагоприятно для идиллии: отметить можно толь-
ко Немезиана; Энделехий пишет христианскую эклогу в
асклепиадовых стихах. Сатира проявляется в других жанрах:
в инвективах Клавдиана, экскурсах о Риме Аммиана Марцел-
лина и не в последнюю очередь в прозе Арнобия и Иерони-
ма — Отцов Церкви, в которых погибли прирожденные сати-
рики.

Антология содержит и написанное гекзаметрами Послание
Дидоны Энею (№ 83 RIESE = 71 SHACKLETON BAILEY).

Элегический размер теряет связь с ясно очерченным жанром.
Он становится оболочкой для первопроходческого стихот-
ворения Лактанция De Phoenice — первого образчика христи-
анской поэзии. Рутилий Намациан в элегическом стихотво-
рении De reditu suo включает в описание путешествия похвалу
Риму. Любовную элегию Максимиан представляет весьма скром-
но. Элегическим размером, не вполне подходящим к содержа-
нию, Авиан латинизирует басни Бабрия. Позднее этим метром
будут писать даже «комедии».

Эпиграммой занимаются до последнего момента, ее пишут и
лирическими размерами.

Драма, опустившаяся до уровня мима и шоу-бизнеса, более
не имеет литературного значения; нетрудно понять недове-
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рие христиан к театру. У Плавта обнаруживаются подражате-
ли значительно позднее, в так называемых комедиях, где по-
ражает не только элегический стих.

Совершенно новый импульс лирика получает через христи-
анскую гимпографию, завоевавшую для латинской поэзии неиз-
веданное прежде поприще акцентуированных размеров. При
этом есть и христианская поэзия в традиционных формах.
Пруденций, наряду с Катуллом и Горацием, — третий великий
римский лирик.

Эпиталамий1 воспринимается как пережиток языческого
прошлого.

От смешанных форм, таких как акцентуированный гекза-
метр (например, Коммодиан — III или скорее V в.), не удовлет-
воряющих ни классическим, ни средневековым меркам, отка-
жутся весьма скоро.

Я З Ы К И С Т И Л Ь

Мировая культура двуязычна: Ювенал жалуется, что Рим
стал греческим городом. Цезарь Адриан своим эллинофиль-
ством.— значимым и в политическом отношении — легализу-
ет этот путь развития. Утрачивая позиции как язык изящной
словесности, латынь ищет источники обновления, обращаясь
иногда к прежним этапам своего развития, иногда к изощрен-
ной риторизации.

Но прежде всего новые импульсы ей дают философия и
христианство. На серьезный философский вызов латынь от-
вечает медленно, но основательно. Проделав путь от Апулея
через Тертуллиана и Мария Викторина к Августину и Боэ-
цию, латинский язык стал точным инструментом и в этой об-
ласти, которая еще во II в. кажется поприщем греков. По-
степенное овладение миром отвлеченных понятий связано
с необходимостью обсуждать на родном языке философские
и догматические темы — независимо от того, идет ли речь о
дилетантах или образованных людях, которые недостаточно
владеют греческим (в позднюю эпоху таких становится все
больше).

Нужно несколько подробнее остановиться на «христиан-

1. Христианское исключение: Паулин из Нолы. Напротив, традиция Ста-
ция оживает у Драконция, Сидония, Луксурия, Патриция.
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ской латыни»; она обогащает язык, хотя часто и косвенно, из
нового источника — семитского. Сначала церковь, возникшая
на востоке Империи, употребляет общераспространенный
греческий (κοινή) — даже и в Риме. Как и на первом этапе раз-
вития римской литературы, греческий имеет приоритет пе-
ред латинским языком. Еще раз латынь питается из чужих за-
пасов: ранние переводчики Библии и проповедники, отчасти
ориентируясь на говорящих по-латыни иудеев, начали форми-
ровать христианский язык. Проблема перевода Библии — нов-
шество для латинской литературы. Перевод был ее жизнен-
ной стихией с самого начала, но чаще всего в виде свободной
художественной переработки. Документальная верность вооб-
ще была свойственна римлянам в повседневной жизни, но ни-
когда в ней не было потребности для литературных текстов
такого масштаба. Тесная, дословная связь со священным ори-
гиналом создает новую ситуацию. Даже на синтаксис влияет
язык последнего1 — будь то текст греческий или еврейский, хо-
тя это редко обходится без тыловой подстраховки в собствен-
ном языке. Но если взглянуть в целом, структура литературно-
го языка меняется не в той же степени, что и словарь. Гебраиз-
мы, грецизмы, кальки появляются по принципу дословности.
Получив санкцию от Евангелия с его авторитетом, часть из
них вторично проникает в литературный язык, а иногда позд-
нее — и в язык народный.

Два примера еврейского влияния: два основных значения
глагола confiteri — «сознаваться в грехах» и «исповедовать ве-
ру» — коренятся в античном словоупотреблении; из них разви-
ваются христианские термины — непереходный глагол confiten
«исповедоваться» и confessio «могила мученика». Чистый гебра-
изм — употребление confiteri в смысле «восхвалять»^; он носит
искусственный характер и никак не отражается в романских
языках; однако это необходимо знать, чтобы полностью по-
нять, например, заглавие труда Августина Confessiones. Гебра-
изм, который оказал сильное влияние, — parabola, использо-
вавшийся в Септуагипте и Вульгате для перевода еврейского
mâshâl В своем значении «притчи» или «пословицы» оно мо-

1. Напр., Vivit Dominus, quia... <non veniet tibi quicquam mali propter hanc rem>
(«Жив Господь! <не будет тебе беды за это дело>« ι Sam. 28,10); соответственно
немецкий перевод: «So wahr Gott lebt»; английский: «The Lord liveth that...»,
испанский: «Vive Dios que...».

2. Напр., Matth. 11, 25; Ps. 144,10, через посредство греческого έξομολογεΐσθαι.
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жет иногда восприниматься как синоним «слова»1. Так возни-
кают франц. parole, ит. parola, исп. palabra.

Можно было бы ожидать, что с наступлением христианства
пробил час народного языка. Общины, говорящие по-латы-
ни, возникают прежде всего на севере Африки. Языковая про-
стота ранних латинских свидетельств, как, например, Деяний
Сциллитанских мучеников (ок. ι8ο г.)2, имеет, конечно, социаль-
ные причины, но есть и религиозные. Безыскусная речь Еван-
гелий, контрастирующая с риторическими украшениями язы-
ческой культуры, ведет и к определенному освежению языка
(хотя неискоренимая риторика вскоре сказывается и здесь).

Вульгаризмы приникают прежде всего через проповедь,
которая, если хочет дойти до сердца простолюдина, должна
приспособиться к его языку3. Но доступная наглядность и ри-
торическая стилизация вовсе не исключают друг друга4. Так,
проповеди Отцов Церкви не являются надежными свидетель-
ствами народного языка. Конечно, безыскусность Евангелия
обязывает тех, кто его исповедует; однако эта простая мысль
от поколения к поколению выражается во все более изощрен-
ных периодах — ведь убеждать нужно и образованного чита-
теля5. И христианская проповедь продолжает традиции греко-
римской риторики.

К элементам, которые можно воспринимать как угодно, но
только не как простонародные, относятся и многочисленные
неологизмы. Они возникают в связи с распространением бо-
гословских споров, которые невозможно было вести, не при-
бегая к отвлеченным понятиям. Уже в работах самого раннего
из латинских церковных авторов первого ранга Тертуллиана
рябит в глазах от abstracta. И когда весь мир начал спор о дог-
матах, такие слова стали жизненно необходимы даже для ди-
летантов. Можно относиться к этому по-разному, но для языка
это начало новой эпохи.

ι. Напр., НгоЬ 27, ι; 29, r,ßs. 14, 4·
2 . 0 следах литературной обработки в этих Acta: H. A. GÄRTNER, Die Acta Scilli-

tanorum in literarischer Interpretation, WS 102,1989,149—167.
3. Aug. in Ps. 36, serm. 3, 6 Melius in barbarismo nostro vos intellegitis, quam in nostra

disertitudine vos deserti eritis, «лучше, чтобы вы поняли нас с нашим варваризмом, чем
украсить нашу речь и украсть у вас истину».

4- Ср. реплику в предыдущем примечании и, например, анафоры и парал-
лелизмы Aug. serm. 301, 7» 6 (PL 38, 1383) или serm. 199, 2, 3 (PL 38, 1028). Уже у
апостола Павла обнаружили элементы диатрибы.

5- Оговорки для этого круга читателей у Lact. inst. 5,1,15·
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С культурно-исторической точки зрения особенно прико-
вывает внимание христианское развитие того процесса, кото-
рый проявился уже в словаре язычников: огаге («молиться») —
не народное, а торжественно-архаическое слово. Оно срав-
нительно рано закрепилось в этом качестве и встречалось по
преимущетву в формулах; теперь оно вновь оживает. Тот факт,
что Сенека употреблял его для молитвы богам, подготавлива-
ет христианский узус1. Библейское противопоставление духа
и плоти (spintus и саго; например, Gai 5, 17) предвосхищается
тем же стоиком Сенекой, который противополагает друг дру-
гу animas и саго2.

Христианское использование слова captivus, пленный, в пе-
реносном смысле «пленник своих страстей», в романских язы-
ках развившееся в «убогий» (франц. chétif) и «плохой» (ит. сайг-
vo), также подготовлено у Сенеки (dial. 5, 4> 4 captus)3.

Наряду со стоическими источниками христианского узу-
са действуют и древнеримские. Это справедливо прежде все-
го для противопоставления собственного народа (populus) и
чужих (gentes)4. С первых латинских Отцов Церкви это сугубо
римское противопоставление переносится на различие между
церковью («народ Божий») и язычниками (евр. Gojom).

Позднейшее обозначение нехристианина как paganus вос-
ходит предположительно к обычаю противопоставлять граж-
данское лицо (paganus) воину (зд. miles Chnsti)5. В данном слу-
чае также легко уловить развитие римских представлений.

Возник ли таким образом новый, собственный язык?6 Или
авторы всего-навсего старались соответствовать конкретно-
му окружению? Распространение и победа христианства, без-
условно, принесли с собой новые выразительные формы, и
раннехристианская эпоха — один из важнейших этапов разви-
тия латинского языка. Но коренится литературный язык церк-

1. Е. LÖFSTEDT, Peregrinatio Aetheriae, Uppsala 1911, 39—43.
2. Sen. epist. 65, 22; 74, i6; dial. 6 (= cons. Marc), 24, 5; cp. W. von WARTBURG, ре-

цензия на G. Devoto, Storia délia lingua di Roma, Bologna 1940, ZRPh 61, 1941,
особенно 146.

3· LÖFSTEDT, Late Latin 73, прим. 2.
4. Напр., Cic. de orat 2, 76.
5. Напр., Tac. hist. 1, 53; «гражданское лицо» еще у Тертуллиана рай. 4, 8; cor.

11, 5; другое значение: «сельский, непросвещенный» (Oros. prol. 9; Pers. prol. 6;
Plin. epist. 7, 25, 5 ел.).

6. Так считает MOHRMANN (СМ. библиографию); осторожнее LÖFSTEDT, Late
Latin 68-87.
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ви глубоко в древности, подобно тому как невозвратный по-
ворот к средневековому искусству осуществлялся уже в антич-
ности1.

Христианство не порождает в мгновение ока новый язык
или новое искусство. Уже для того, чтобы тебя поняли, необ-
ходимо пользоваться наличными выразительными средства-
ми; это обстоятельство косвенно проясняет роль посредника
между античностью и средневековьем, которую суждено было
сыграть Риму.

ОБРАЗ МЫСЛЕЙ I
ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

У Макробия мы обнаруживаем понимание Энеиды, примыкаю-
щее к античной традиции истолкования Гомера. Вергилия он
сравнивает с природой, порождающей все2. С одной стороны,
это показатель устойчивости античной школы в ее связи с ав-
торитетом поэтических текстов — они служат открытию мира.
С другой стороны, будущее именно за этой высокой оценкой
человеческого творчества.

Античное и христианское понимание текстов сталкивают-
ся друг с другом. В некоторых пунктах можно утешаться тем,
что античная образованность одержала победу в этой борьбе.
Прежде всего поражает упорство, с каким держится за жизнь
античная школа. Грамматика и риторика культивируют и со-
общают через нее то понимание литературы, которое мож-
но считать общим достоянием образованных людей. Только
изредка в этой области христианство выказывает радикально
враждебное отношение к культуре; по большей части его авто-
ры открыты для влияния языческой образованности.

Иероним, конечно, будет стараться доказать, что Библия да-
ет образцы всех литературных жанров и может тем самым за-
менить все книги. Однако для классической литературы здесь
больше угрозы на словах, чем на деле; как раз эти размышле-
ния искусного переводчика свидетельствуют о тонком чувстве

ι. В. SCHWEITZER, Die spätantiken Grundlagen der mittelalterlichen Kunst, Leip-
zig 1949,17; кроме того, Ε. DINKLER, Gnomon 22,1950,412 ел.

2. LIEBERG, Poeta creator; опыт человеческого творчества не чужд римским по-
этам (ср. Ov. met. 6, 1—145)» н о пристальное внимание философов привлекает
только начиная с неоплатоников.
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стиля, а также о том, что и при чтении сакральных текстов по-
требность в красоте не может исчезнуть.

Христиане «пользуются» языческими литературными жан-
рами и делают из них нечто новое: творческие попытки хри-
стианизировать различные gênera приводят, например, к воз-
никновению эпической поэзии на библейские сюжеты и к си-
стематическому обращению к многочисленным текстовым
разновидностям в творчестве Пруденция.

Едва ли не важнее всего этого — герменевтический посыл:
категории греческого литературоведения прилагаются к тек-
сту Библии. Воспринимая Ветхий Завет, следуют принципам
античной гомеровской экзегезы; в Александрии иудей Филон
и многие христиане вплоть до Оригена сделали их плодотвор-
ными для истолкования Библии.

Больше всего последствий проистекло из «обращения»
(«продуктивной») риторики к целям («рецептивной») герме-
невтики под знаком христианства, которое — будучи религи-
ей, основанной на Писании, — смогло сделать истолкование
текста моделью миропонимания. Это — достижение Августина
в De magistro и De doctrina christiana.

ОБРАЗ МЫСЛЕЙ II

К началу второго столетия осуществляется духовный перево-
рот. Пусть Домициан — в который уже раз — изгнал филосо-
фов из Города, светская мудрость со времен Нервы и Траяна
получает доступ ко двору, что проявляется, например, в ссыл-
ке и возвращении Диона из Прусы — она даже превращается
в одну из опор государства. (Можно вспомнить о Константи-
не, который после провала диоклетиановских преследований
решил возглавить ту силу, за которой — будущее.) Философия
входит в моду. Со времен Адриана носят философские бород-
ки1. Образ римлянина изменился даже внешне. Цезарям нра-
вится, когда к ним обращаются как к «философам». Адриан
идет на то, что дает свободу от повинностей учителям мудро-
сти (правда, эта мера была отменена уже при Антонине Пии).
Духовная революция сверху предвещает век разума, мудрости
и умеренности. При этом становится бессмысленной стоиче-

1. Теперь см. Р. ZANKER, The Mask of Sokrates. The Image of the Intellectual in
Antiquity, Berkeley 1995, особенно 198—266.
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екая оппозиция и вместе с тем сенаторская историография в
стиле Тацита: этот ветер дует уже в другие паруса. Осуществи-
лась ли мечта Сенеки об идеальном правителе стоического че-
кана? Но его попытка запечатлеть в латинских словах внутрен-
нее содержание философской мысли, кажется, пока еще оста-
лась без продолжателей.

Философический дух времени открывает новые пути хри-
стианскому благовествованию: христианство представляет се-
бя как особый вид философии (Tert. apol 46). Точки соприкос-
новения — некоторые представления естественной теологии
(такие как монотеизм) и этики. Кроме того — идея обраще-
ния, пафос истины, серьезное отношение к миссии поддержи-
вать общественную нравственность, мужество в сопротивле-
нии, исходящее из внутренней свободы, презрение к смерти и
готовность к мученичеству (так, христиане могут сказать «да»
фигуре Сократа). Становится возможным сделать христиан-
ство близким для образованных слоев, представив его завер-
шением античной философии. Сначала на первом плане ока-
зывается Стоя, затем — неоплатонизм.

Диалог с языческой философией оказывает обратное вли-
яние на то, чем конкретно наполняется вера в содержатель-
ном отношении. Нельзя говорить отдельно о позднеантичной
и раннехристианской философии. Богословие все больше
овладевает инструментарием, изготовленным философской
мыслью: ранний пример — учение о Логосе, в котором — са-
мое позднее с Филона — сочетаются традиции иудейской пре-
мудрости и греческой философии. При посредстве христи-
анства мысль о Логосе становится точкой соприкосновения
старого и нового: неслыханное утверждение пролога к Еван-
гелию от Иоанна, что творящий божественный Логос вопло-
тился в Иисусе Христе, делает возможным шаг от прежней
философии естественного творения к новой историософии.
Теперь, когда завоевана ранее неведомая сфера, откуда можно
созерцать, воспринять и наполнить новым смыслом две тра-
диции — античную и ветхозаветную, может появиться филосо-
фия истории большого стиля.

Латинская литература эпохи средней и поздней Империи
заново открывает для себя иудейско-христианскую традицию.
Отныне эта последняя наряду с греческой, питавшей респуб-
ликанскую литературу, и национальной римской классикой,
которой Рим располагает начиная с эпохи Августа, образует
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третий духовный источник. Тем самым литература эпохи сред-
ней и поздней Империи закладывает фундамент для поздней-
шей Европы.

В рамках этого процесса римская традиция играет важную,
но, к сожалению, часто упускаемую из виду роль, — ведь мно-
гие чисто римские черты только теперь могут проявиться
вполне.

Юридическая мысль обретает свою окончательную форму.
Это справедливо и для психологии, в которой с особым бле-

ском проявили себя латинские Отцы Церкви. Здесь ключе-
вая позиция принадлежит Сенеке с его практической заботой
о душе и функцией посредника в передаче стоической и рим-
ской мысли, которая, как представляется, в чем-то предвосхи-
щает христианскую. Не напрасно Тертуллиан говорит: Seneca
saepe noster {«Сенека — часто наш», апгт. 2О, ι). Подчеркнутый
психологизм и мысль об обращении у Августина соответству-
ют практичному и психологичному менталитету римлян. Рим-
ский интерес к индивидуальности, к личному опыту произво-
дит на свет новый литературный жанр — психологическую ав-
тобиографию ( Исповедъ Августина).

Римский вкус к концепциям линейного исторического раз-
вития только теперь — в сочетании с библейскими предпосыл-
ками — порождает разработанную философию истории (чья
вершина — De civitate Dei Августина). Вергилиево и Цицероно-
во восприятие истории, сориентированное на римскую миро-
державность, во многом подготавливает христианскую кон-
цепцию или дает ориентир для критики; от него неотделимо
римское государственничество, во многих отношениях вли-
яющее на самосознание церкви (например, представления о
populus — христианах, gentes — стоящих вне церкви, т. е. языч-
никах). Для христианских авторов Вергилий и Цицерон — не
только литература; они представляют собой духовную силу,
они — и как противники, и как предшественники — восприни-
маются содержательно и серьезно.

Римская склонность к энциклопедизму и дидактике сказы-
вается на традиционных и новых литературных формах, в ко-
торых такие авторы, как Марциан Капелла, передают Сред-
ним векам сведения, добытые античностью.

Римская мысль создает противоядие греческому стремле-
нию к чистой созерцательности и поглощению христианства
мифологически окрашенным платонизмом или общим син-
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кретизмом и предотвращает его победу. Например, в полеми-
ке Тертуллиана против гностиков можно увидеть за работой
старого и энергичного римского адвоката, со страстью отста-
ивающего неповторимое значение посюсторонней жизни и
исторической действительности. Эта конвергенция римской
и иудейской практичности —- первенство экзистенциального
подхода по отношению к философски-спекулятивному — суще-
ственно способствовала тому, что христианство сумело сохра-
ниться в чистоте перед лицом эллинизированного окружения.
Ярко выраженное стремление к широкому поприщу, недове-
рие к избытку эзотерики и вкус к юридическим констатаци-
ям — также типично римское наследие западной церковной
истории.

Поэтому вторую половину четвертого столетия и начало
пятого можно назвать первым Ренессансом. Ретроспектив-
ное изучение этой эпохи проливает новый свет на классиче-
скую римскую литературу, и это становится ясно, если рассма-
тривать ее освобождающее влияние и способность к возрож-
дению.
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1965, 41—56. * A. WLOSOK, Rom und die Christen. Zur Auseinandersetzung
zwischen Christentum und römischem Staat, Stuttgart 1970 (= AU, Reihe
13, Beiheft 1).



И. ПОЭЗИЯ

ПОЭЗИЯ ЭПОХИ СРЕДНЕЙ
И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ 1

Закат античной поэзии

Мы располагаем несколькими стихами, написанными цезарем
Адрианом, где почти по-современному звучат его внутреннее
беспокойство и одиночество2; эти миниатюры дают основа-
ние предположить, в каком направлении могла бы развивать-
ся латинская поэзия малых форм, если бы она не предпочла
бессодержательность и формальные игры. Poetae novelli прибе-
гают к техническим приемам греков3 и аффектированного Ле-
вия. Изготовлению стихотворных надписей4, изучение кото-
рых нередко способствует пониманию литературы, посвяща-
ет свой досуг среднее сословие; в этом принимают участие с
конца III в. также представители новой аристократии и хри-
стиане. Прикладная поэзия, которая достигла в стихотворе-
ниях «на случай» Стация и эпиграммах Марциала высочайше-
го художественного уровня и вошла в мировую литературу, не
может теперь соответствовать этому стандарту. Творчество са-
мого Авзония, выделяющегося среди своих современников, —
поэтому ему здесь будет посвящена отдельная глава — произво-
дит впечатление праздного и случайного по сравнению с эти-
ми мастерами серебряной латыни.

ι. В общем виде ср. Р. STEINMETZ, Lyrische Dichtung im 2. Jh. η. Chr., ANRW 2,
33,1,1989, 259-302.

2. Интересная модернизация этого стихотворения: Durs Grünbein, Nach den
Satiren, Frankfurt 1999, 60; см. M. VON ALBRECHT, В КН.: В. SEIDENSTICKER, M. VÖLKER
(изд.), Mythen in nachmythischer Zeit, Berlin 2002,113.

3. NORDEN, LG 97.

4. W. SCHETTER, K. SMOLAK, HLL 5, 224—236; о значении поэтических надписей
для понимания литературы см. теперь труды J. GOMEZ PALLARÈS, например, его
статью Ovidius epigraphicus в кн.: W. SCHUBERT (ИЗД.), Ovid: Werk und Wirkung,
Frankfurt 1999, 755—773; готовится и его книга Poesia y el mundo romano в серии
Studien zur Klassischen Philologie, Frankfurt 2003.
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К числу авторов, работающих с малыми формами, относят-
ся, кроме того1, П. Оптациан Порфирий, Пентадий, Аблабий,
Флавий Афраний Сиагрий, Алцим, квестор Павел, Репози-
ан, Симфосий, Тибериан, а также анонимные авторы Молит-
вы Океану и Песни гребца. Отдельного упоминания заслужива-
ет открытая в Барселоне Alcestis2, производящая приятное
впечатление и написанная гекзаметрическими стихами в не-
известную эпоху и неизвестным автором. Спор между пекарем
и поваром Веспы3 появился самое раннее в конце III в.. Агон
различных профессий входит в традицию фольклорных спо-
ров, введенную в литературу Феокритом, Вергилием и Катул-
лом (62), — как и сопоставление (σύγκρισις), культивируемое в
риторических школах. У этой разновидности большое литера-
турное будущее4.

Пользуется заслуженной славой такая драгоценность, как
Peruigilium Venens5 (вероятно, начало IV в.). Впечатляющий раз-
мер versus quadrati подчеркивается полнозвучным рефреном.
Описание ночного бдения вдохновляется культовыми обря-
дами. Очень светское благочестие, а еще подчеркнутый в кон-
це болезненный контраст между человеком и природой затра-
гивают струны, родственные современному читателю. Вспом-
ним о Якобе Бальде {Филомела), Г. А. Бюргере, Шатобриане,
Уолтере Пейтере, Т. С. Элиоте.

Поэзия малых форм достигает своей вершины в творче-
стве Авзония (см. посвященную ему главу). В Галлии стиль Ав-
зония находит подражателей в лице Г. Аполлинария Сидония,
обладающего чутьем формы, но не глубиной, и его современ-
ника Меробавда, горячего почитателя Аэция. К числу авторов
малых стихотворений относятся Эннодий (f 521 г.), который,

ι. Об этих авторах: К. SMOLAK, HLL 5, i9^9> §§ 544~553· Ο Репозиане, кроме
того, GÜRTNER, LG 1988,192-199; 569; 582·

2. Издание: M. MARCOVICH (ТК), Leiden 1988; лит.: GÜRTNER, LG 1988,170-178;
К. SMOLAK, HLL 5,1989» § 549·

3. M. SCHUSTER, Vespa, RE 8 A 2,1958,1705—1710; K. SMOLAK, HLL 5,1989, 235—
256.

4. H. WALTHER, Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters,
München 1920.

5. Издания: P. PITHOU, Paris 1577 (с прим. Ю. СКАЛИГЕРА; ed. princ); R. SCHILLING
(ΤΠΠρ), Paris 1944; L. CATLOW (ΤΠΚ), Bruxelles 1980; лит.: основополагающая
работа К. SMOLAK, HLL 5,1989, § 551 (лит.); R. SCHILLING, Le refrain dans la poésie
latine, в: Musik und Dichtung. FS V. PÖSCHL, ИЗД. M. VON ALBRECHT И W. SCHUBERT,
Heidelberg 1990,117—131.
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как и Сидоний, пишет еще и прозу. В захваченной вандалами
Африке появляются христианские и «древнеримские» стихи
Драконция (конец V в.)1 и некоторые эпиграммы из Antholo-
gia Latina, среди которых лучше всего исследованы стихотво-
рения Луксурия (первая треть VI в.)2.

Авиан пишет басни мало приспособленным для этого эле-
гическим размером (ок. 400 г.) — признак размывания жанро-
вых границ. Известная поэма Рутилия о путешествии (см. по-
священную ему главу) также написана в элегической форме.
Элегию в собственном смысле слова в VI в. представляет Мак-
симиан3. Убеленный сединами поэт, который в юности совето-
вался, как он утверждает, с мудрым Боэцием (з, 4̂ )> открывает
новые аспекты у исчерпанного жанра (представители которо-
го ему так же хорошо известны, как Вергилий) своей стариков-
ской точкой зрения (№ ι, 2 и 5); только два из шести стихотво-
рений посвящены юношеской тематике (з и 4)· но даже здесь,
как нарочно, именно в тот миг, когда возлюбленная доступ-
на, исчезает страсть (з). Импотенция (з и б) ~" т е м а > которую
мы уже знаем по Овидию и Петронию; обращение девушки к
не желающей исполнять свои обязанности части тела подни-
мается здесь до философских высот (5). За внешней вольно-
стью таятся аскетические мысли автора (вероятно, христиа-
нина). В эпоху средневековья Максимиан как ethicus становит-
ся школьным автором.

Буколику культивирует Немезиан (см. разд. Римская буколи-
ка, выше т. II, стр. 726).

Тот же самый автор пробует свои силы в дидактической по-
эзии. От его произведения об охоте дошло только 325 гекзаме-
тров. Кв. Серен пишет медицинский эпос, собрание рецептов
в гекзаметрах. Руфий Фест Авиен сочиняет в стихах Descnptio

1. Laudes Dei— не эпос, а похвала милости Божией в трех книгах. В первой
книге речь идет о творении, во второй — о деяниях Христовых. В третьей, где
говорится среди прочего и о покорности человека, достойна упоминания ре-
плика о готовых к жертве язычниках.

2. Н. НАРР, Luxurius. Text, Untersuchungen, Kommentar, 2 тт., Stutgardiae
1986.

3. Издания: Ae. BAEHRENS, Poetae Latini minores, т. 5, Lipsiae 1883, 313—348;
R. WEBSTER (TK), Princeton 1900; F. SPALTENSTEIN (TK), Rome 1983; лит.: W. SCHET-
TER, Studien zur Überlieferung und Kritik, Wiesbaden 1970; C. RATKOWITSCH, Maxi·
mianus amat, Wien 1986 (датировка IX в.); ее же, Weitere Argumente zur Datie-
rung und Interpretation Maximians, WS 103, 1990, 207—239; A. Fo, Significato...
della raccolta... di Massimiano, Hermes 115,1987, 348—371.
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orbis terrae, произведение De ora maritima и перевод Арата. Не-
обычна дидактическая поэзия Теренциана Мавра1 (вероятно,
II—III в.); он создает в виртуозных стихах различных размеров
поэму о метрике, которая состоит из трех частей: De litteris (85—
278), De syllabis (279—1299) и De metris (1300—2981). Они дошли до
нас вместе; вступление (1—84) предназначалось сначала только
для De syllabis. Около 400 г. выходят в свет Carmen defiguns и Car-
men deponderibus et mensuris. Оба стихотворения написаны гекза-
метрами.

Эпос у Клавдиана, прирожденного поэта, которому мы по-
святим отдельную главу, получает новую, панегирическую
форму. Поздний расцвет этот старый достопочтенный жанр
переживет в творчестве Кориппа2.

Н а ч а т к и христианской п о э з и и

Латинская христианская поэзия имеет три корня: близкие к
фольклору песнопения, в особенности в восточной церкви,
возвышенную прозу переведенных на латынь псалмов, литур-
гических молитвословий и догматических положений, а так-
же — на третьем месте — латинскую изящную поэзию.

О христианской прикладной лирике — «псалмах и славос-
ловиях и песнопениях духовных» — идет речь в Новом Заве-
те (Eph. 5, 19; C°L 3' χ6)· ß начале II в. Плиний (epist. 96/97» 7)
свидетельствует, что христиане регулярно собираются в опре-
деленный день перед восходом солнца и поочередно восхва-
ляют гимном Христа как Бога (carmen dicere). В греческих и
сирийских общинах, должно быть, этих песней было много;
музыка церкви восточной оказывает влияние на Илария и еще
до него — на западную церковь. Ранние латинские гимны вво-
дили одиночки, часто преодолевая недоверчивость общин; с
литературной точки зрения эти стихотворения притязатель-
ны, иногда прямо-таки «не народны»; эту картину меняет но-
вооткрытый Psalmus responsonus3, написанный по алфавитно-
му принципу (на папирусе IV в.). Это раннее свидетельство

ι. Издание: J.-W. BECK (ТПК), Göttingen 1993; конкорданс: J.-W. BECK, Hildes-
heim 1993; Ρ· L· SCHMIDT, KIP 591; J.-W. BECK, Terentianus Maurus: Gedanken zur
Datierung, Hermes 122, 220—252.

2. Основополагающая работа: Ε. BURCK, Β": Ε. BURCK, ИЗД., Das römische Epos,
Darmstadt 1979, 379—3991418—419 (У

3. R. HERZOG, HLL 5,1989, § 559.
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народного церковного распева эпохи Константина — в иных
отношениях классицистической. Антикизирующее или же не-
классическое оформление обусловлено не столько хроноло-
гическим, сколько социальным фактором. Компромиссные
формы — «неквантитативный гекзаметр» — не имеют будуще-
го1. Амвросий в своей новаторской, одновременно простой и
благородной гимнографии находит точку равновесия между
строгим вкусом образованного сословия и народным благоче-
стием — точку равновесия, которая укажет путь по крайней ме-
ре на полтора тысячелетия вперед.

В начальный период христианской поэзии снова сравни-
тельно велико влияние на нее латинской прозы, хотя причи-
ны этого явления совсем иные, нежели в ранний период и в
эпоху Августа. Псалмы, которые церковь приняла как сбор-
ник молитв, переведены в прозаической форме2; носящие дог-
матический отпечаток гимны (как, например, гимны Илария
или Викторина) ориентируются на художественную прозу ли-
тургических текстов «вероисповедания» (credo). Параллелиз-
мы, предпочтительные в прозе возвышенного стиля, позво-
ляют ассонансам и рифмам постепенно становиться важными
формообразующими элементамии. С упадком классической
квантитативной метрики ритмические колоны, выстроенные
параллельно, становятся новой одеждой близкой к народному
языку лирики.

Две традиции, совершенно различные с формальной точки
зрения, удивительным образом конвергируют: излюбленная в
еврейских псалмах форма параллелизма находит спонтанный
отклик в латинском языке — его художественная проза куль-
тивирует аналогичные конструкции уже давно. Зарождающа-
яся христианская лирика на латинском языке одновременно
начинает перенимать те структурные принципы, которые до
сих пор не укоренились в Риме: например, абецедарий псал-
ма îig (118), так называемая «золотая азбука». Эта форма слу-
жит и педагогическим целям: при усвоении вероучения алфа-

1. Коммодиан сочиняет акцентуированные стихи на «народной латыни»
(издание: I. MARTIN, Turnholti i960 = СС 128); о времени спорят (III—V в.). Из-
вестны аналогичные опыты Августина.

2. В прозаической форме сочинены и предназначенные для пения «гим-
ны» в правилах Кесария и Бенедикта Те Deum laudamus (вероятно, перевод с
греческого), Те decet laus (с греческого) и Magna et mirabilia (apocal 15, 3—4); ср.
W. BULST, Hymni Latini antiquissimi LXXV, Psalmi III, Heidelberg 1956, 7—8.
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БИТНЫЙ принцип, сколь бы он ни был сомнительным в эстети-
ческом отношении, помогает запомнить содержание. К тому
же многие христианские стихотворения открыто дидактич-
ны. На греческом Востоке — в частности, у гностиков — суще-
ствовали весьма близкие явления.

Третий корень христианской поэзии — традиционные ан-
тичные формы разных жанров. Предмет, предназначенный
для повествования, приводит к появлению библейской эпи-
ки, для поучения — дидактической поэзии догматического со-
держания; даже эклога подвергается христианизации. Самый
ранний поэтический плод латинского христианства, долж-
но быть, De Phoenice1 Лактанция, который использует миф
как аллегорию надежды на личное воскресение и выполняет
подготовительную работу для христианской поэтики2. Про-
цесс достигает своей кульминационной точки в сознатель-
ном преображении языческих жанров в творчестве Пруден-
ция — последней вершине античной и первой — христианской
поэзии.

Этот процесс превращается в свою противоположность,
когда у менее одаренных продолжателей Пруденция во все
большем масштабе наряду с формой в христианскую поэзию
внедряется и античное содержание; результаты у такого вир-
туоза, как Сидоний Аполлинарий3, можно — в зависимости от
вкуса — высмеивать как французское кокетство в эпоху позд-
ней античности, похвалить как humanitas Ausoniana или осу-
дить как суетность, которая только по имени — христианство;
вероятно, каждый из трех вердиктов, при всей их несправед-
ливости, обладает своей долей правды. Расцвету сопостави-
мой с автобиографической прозой Августина индивидуальной
поэзии, насколько она вообще была бы допустимая христиан-
ской точки зрения, у такого автора, как, скажем, Сидоний, не
благоприятствуют три обстоятельства: он связан с аристокра-
тическими кругами, со школой и с церковью. Только с внеш-
ней стороны его положение напоминает положение Горация,
который воспевает в прекрасных стихах свое расставание с

ι. См. нашу главу о Лактанции, стр. 1732; ̂ A1-
2. Традиционной формой обходятся и гекзаметрические Laudes Domini

(R. HERZOG, HLL 5, § 560), выливающиеся в конечном счете в апологию Кон-
стантина.

3· Издания: А. LOYEN (ТПК), З ТТ., Paris i960 и 1970; сагт. 22: N. DELHEY (ТК),
Berlin 1993; конкорданс: Р. G. CHRISTIANSEN, J. Ε. HOLLAND, Hildesheim 1993.
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поэзией и обращение к философии. Так, образованные авто-
ры, рукоположенные в епископы, «отрекаются» от поэтиче-
ской мишуры, но продолжают сочинять стихи и дальше — к
сожалению, хуже, чем Гораций. Такие поэты, как Авзоний, в
чьем распоряжении оказалась вся формальная сокровищни-
ца античности, могут сделать из всего своего поэтического
хозяйства «обрывки одной большой исповеди»; но — в отли-
чие от прозы Августина — у этих художников стиха исповедь
низводится до банальности, и у них не оказывается ничего до-
стойного, в чем можно было бы исповедаться. Несмотря на
это, поздняя античность — хотя слабо и нерешительно — про-
кладывает путь поэзии индивидуального самовыражения Но-
вого времени. Намеки на это можно увидеть у Паулина из Но-
лы1, для которого с момента обращения Христос заменяет Му-
зу. Он пытается объяснить своему учителю Авзонию — со всей
непреклонностью ревнителя, но в классических стихах, — как
он стряхнул с себя всю мишуру гуманистической образованно-
сти. Эпический Euchansticus Паулина из Пеллы2, сочиненный
около 459 Γ·> волнует своей жизненной достоверностью, но с
поэтической точки зрения написан неуклюже.

Венанций Фортунат3 (VI в.) превосходит талантом поэтов
своего времени; его произведения — в старых и новых фор-
мах, которыми автор владеет с одинаковой легкостью, — отра-
жают ликование ecclesia tnumphans. Элегия De partu virginis фор-
мально подчиняется античным нормам, великолепные гимны,
посвященные Рождеству и Страстям Христовым, закладывают
основу средневековой поэзии и одновременно устанавливают
высокую планку. Отточенные стихи о борьбе мучеников и чу-
десах святых увековечивают одиночек в их деятельном под-
ражании Христу. Описание радости вечной жизни похоже на
барочную плафонную роспись. Трещина между антикизиру-
ющей формой и христианским содержанием преодолевается
еще раз. Голос личности может прозвучать и в общепринятом
стихотворении «на случай», но, в конечном счете, ему пред-
стоит потеряться в хоре.

Главная тема христианской поэзии — похвала Богу. Для это-
го лирическая форма — лишь одна из многих возможностей.

ι. Издание: G. DE (= VON) HARTEL, 2 тт., Vindobonae 1894 (= CSEL 29—30).
2. Издание: Ψ. BRANDES, Vindobonae 1888 (= CSEL 16, 263-334).
3. Издания: F. LEO, B. KRUSCH, MGH AA4,1 и 2, Berolini 1881-1885; M. REYDELLET

(ТП), Paris 1994; Epitaphium Vilithutae (4, 26): P. SANTORELLI (TK), Napoli 1994.
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Благовествование также может служить Его прославлению.
Это осуществляется двояко: либо прямо через пересказ Еван-
гелия и объяснение церковных догматов в эпической и дидак-
тической поэзии, либо косвенно — описанием жизни и муче-
нической смерти обращенных в христианство. Рассказы о му-
ченичествах напоминают драматический и биографический
жанры; некоторые повести об обращении похожи на фило-
софские тексты.

Собственно библейская эпика начинается с Ювенка; он
христианизирует эпос и самосознание эпического поэта, из-
лагает Библию изящной поэтической латынью, но не идет на
самостоятельную композицию, выбор и оформление материа-
ла. Принимая в рассмотрение его значение как первопроход-
ца, мы кратко остановимся на нем отдельно.

Проба1 (IV в.) облачает в форму центона из цитат Верги-
лия избранные христианские темы. Что это — симптом эпохи
«классицизма», наступившей с правлением Константина, или
еще один признак дальнейшего провала поэзии в пропасть
школьного формализма? У строгих богословов и филологов
волосы встают дыбом, когда Проба утверждает, что Вергилий
воспевал Христа; Иероним, и филолог, и богослов, усматри-
вает в этом центоне уничижение как Библии, так и Вергилия.
Исторически правильнее было бы говорить о новом, «герме-
невтическом» чтении, которому благоприятствует взаимопро-
никновение римской культуры и христианства, типологиче-
ски связывающем римского классика как своего рода «Ветхий
Завет» с ныне воплощенной во Христе истиной и затем — как
произошло с аркой Константина — выстраивающем из руин
прежних зданий новую архитектуру.

После талантливого Седулия, которому будет посвящена от-
дельная глава (см. ниже), следует упомянуть его подражателя
Аратора, вызывавшего восхищение вплоть до XVI в.: его Дея-
ния апостолов в 544 г· воодушевляли римлян перед лицом угро-
зы со стороны готов, исповедующих арианство: тринитарная
экзегеза обосновывает высокое призвание церкви Петра2.
Техника отдельных образов и поэтической медитации напо-
минает Седулия, который повлиял в свою очередь и на Русти-

1. R. HERZOG, HLL 5,1989, § 56*·
2. Издания: Arius BARBOSA, Helmanticae 1516; A. P. MCKINLAY, Vindobonae 1951

(= CSEL 72); J. SCHWIND, Arator-Studien, Göttingen 1990.
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ка Гельпидия в его Carmen de Christi Iesu beneficiis. Genesis перела-
гает в стихи Клавдий Марий Виктор (Alethia), но прежде все-
го — Авит.

Алцим Экдиций Авит становится в 494 г· вьеннским еписко-
пом; его творчество следует отнести к культуре поздней Гал-
лии с ее яркой риторической окраской. Главное его поэти-
ческое произведение, De spiritalis historiae gestis, включает пять
книг: ι De mundi initio, 2 De originali peccato, 3 De sententia Dei, 4 De
diluvio mundi, 5 De transitu maris. В отличие от Heptateuchus Ки-
приана, где мы сталкиваемся с пересказом, здесь речь идет о
самостоятельно задуманной поэме. Авит не дает обилию мате-
риала раздавить поэзию: по примеру хороших эпиков он выби-
рает лишь некоторые эпизоды стержневого значения. Он по-
этически умело изображает Рай и рассказывает о происходя-
щем с психологической точностью. Впервые вводит он в эпос
образ Люцифера. Мильтон, который в своих основательных
штудиях усердно занимался и Авитом1, придал окончательное
оформление теме потерянного Рая. Можно сделать вывод: и в
античной эпике на библейские сюжеты обнаруживаются зна-
чительные возможности, которые раскрываются в полной ме-
ре только в Новое время.

РОЕТАЕ NOVELLI

Жизнь, датировка

Под этим обозначением грамматик Теренциан Мавр (по-види-
мому, конец II в.) упоминает ряд поэтов, которых его коллега
Диомед назовет neoterici; их творчество мы можем проследить
в период, приблизительно простирающийся от правления
Адриана до конца II столетия. Теренциан приводит имена тро-
их из них: Алфия Авита, Анниана и Септимия Серена. Про-
изведения последнего вышли в свет пирег, «недавно», Алфий
опубликовал свои еще pridem, «ранее». Геллий упоминает Анни-
ана (тот появляется у него трижды) как старшего современни-
ка, который слушал еще Проба. О некоем Мариане, также при-
надлежащем к этой группе, нам больше ничего не известно.

ι. G. KRÜGER, В: SCHANZ-HOSIUS, LG 4, 2, 1920, 632, прим. з; вообще об Авите
ibid. §§ 1153—1159·
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Тем не менее, как представляется, число приверженцев этого
направления не ограничивалось четырьмя упомянутыми фи-
гурами: единственное полностью сохранившееся стихотворе-
ние из круга novelli (MOREL 144)» кажется, не принадлежит нико-
му из поэтов, известных нам по имени.

О б з о р творчества

Алфий Авит пишет Шт rerurn excellentiurn, не отступая от единственно-
го размера — ямбических диметров. Материалом ему служат сюжеты
из римской истории в духе анекдотов и новелл, которые заимствуют-
ся, по-видимому, у Ливия. Из творчества Анниана Fescennina (свадеб-
ные песни) известны нам практически по одному названию; Авзо-
ний свидетельствует, что они отличались значительной вольностью
в трактовке сексуальной тематики. Несколько шире наши сведения о
Сагтгпа Falisca Анниана, стихах во вкусе крестьянского фольклора; ве-
роятно, название им дало поместье автора в Фалериях, и несомнен-
но, они были приурочены к этой местности по своему содержанию1.
Из Opuscula ruralia Серена мы располагаем относительно большим ко-
личеством фрагментов, которые наряду с сельской тематикой, — воз-
можно, как уже Сагтгпа Falisca— были посвящены и эротическому ма-
териалу. Мариан пишет Lupercalia (по всей видимости, с антикварной
ориентацией).

Источники, образцы, жанры

Novelli избегают безнадежного состязания с классиками латин-
ской поэзии, и в этом они близки грекам эпохи эллинизма, ко-
торые также уклоняются в область литературной игры, малых
форм и экзотики, — плацдарм, еще не «завоеванный» автора-
ми первого ранга. Значительнейшими из римских предше-
ственников poetae novelli были Катулл и его современники; еще
более ранним и весомым стимулом и образцом стало творче-
ство Левия с его метрической и лексической гибкостью. Не
следует упускать из виду и так называемый Appendix Vergilia-
па, поэзию малых форм нероновской эпохи и опыты Плиния
Младшего, стремившегося воскресить атмосферу позднерес-
публиканских литературных кружков.

В качестве источника Алфий использовал Ливия. Он пере-
рабатывал эпизоды в духе отдельных новелл лирическим раз-

1. MOREL 1: Uva, uva sum et uva Falerna («я гроздь, и я— фалериская гроздь»).
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мером, подчеркивая при этом драматический элемент; такого
рода смесь близка балладам Нового времени. Следовательно,
нам следует рассмотреть, каким образом признаки различных
жанров сочетаются в отдельном стихотворении, прежде чем
говорить о «поэзии вне жанра». Когда тип стихотворения, на
который раньше не обращали особого внимания, вдруг обре-
тает более высокий литературный статус, это нельзя тракто-
вать как новшество; об этом можно говорить в том случае, ес-
ли под его влиянием окажется поэзия целой эпохи. При заня-
тиях Авзонием появится возможность оценить в полной мере
значение этого процесса.

Литературная техника1

В обработке истории о похищении сабинянок Алфий заменя-
ет Ливиев «хор» юных женщин одной-единственной женщи-
ной, которая обращается к своему мужу: таким образом по-
эт усиливает реалистический эффект и проникновенность
сцены. В эпизоде со школьным учителем из Фалерий, Алфий
предпочитает прямую речь косвенной. Цинизм учителя при
этом усиливает драматизм происходящего.

Язык и стиль

Poetae novelli, которые — в соответствии с архаизирующим вку-
сом своей эпохи — открыли Левия, проявляют интерес к ме-
трическому экспериментаторству: следующий стих может
быть прочитан как обычным образом, так и задом наперед, не
теряя своей метрической формы: versu volo, Liber, tua praedicen-
tur acta / acta praedicentur tua, Liber, volo versu {«Либер, петь хочу я
славу твою звонкой песнью», р. 189 MOREL). Предпочтению лите-
ратурной игры в метрике соответствует строго дифференци-
рованный подход к языку. Novelli, с одной стороны, прибегают
к архаизмам (litterator вместо grammatista, Curis вместо Quiris),
с другой — к «вульгарным» формам (vagare вместо vagari, vin-
dus вместо viridis, краткость изначально долгих слогов). Еще
один яркий отличительный признак языка — забота о внешне
простом, близком к народному способе выражения. Это про-
является, например, в практически не знающем исключений

ι. Ср. STEINMETZ, Livius bei Alfius Avitus.
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совпадении стиха и синтаксического единства и в отказе от
длинных периодов.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Из 1еллия мы знаем, что Анниан интересовался лингвистиче-
скими вопросами — особенно произношением. У нас нет пря-
мых свидетельств о литературных теориях, которые испо-
ведовали poetae novelli, и потому нам придется ограничиться
следующим: отметим то парадоксальное явление, что это «мо-
дернистическое» движение получило исходный импульс от
«архаистов»; благодаря этому случилось так, что Левий и Ка-
тулл — остросовременные поэты в свое время — были вновь
открыты как «ценный антиквариат».

Образ мыслей II

Портрет Анниана, набросанный Геллием, вызывает симпатию:
это поэт, который в своем фалискском винодельческом помес-
тье предается утонченным радостям жизни и посвящает свое
время антикварным и филологическим изысканиям. Фраг-
менты novelli хорошо согласуются с этим образом: перед наши-
ми глазами стихи, не слишком обремененные грузом различ-
ных проблем, сосредоточенные на домашнем и индивидуаль-
ном и включающие в себя литературную игру с эротической
и сельской тематикой; при этом они не встраиваются откры-
то в буколическую или же элегическую традицию. Уединен-
ной частной жизни соответствует отказ от высокой, патетиче-
ской тональности, реалистическая тенденция. Какое отличие
от не столь еще далекого поколения Сенеки, Петрония и Лу-
кана! Высший слой тем временем примирился со своей поли-
тической беспомощностью и посвящает досуг удовольствиям
частной жизни и учености.

Традиция

Немногочисленные фрагменты дошли до нас практически исключи-
тельно благодаря грамматикам, ищущим примеры для иллюстрации
метрических редкостей.
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Влияние на позднейшие эпохи

Несмотря на несколько тощее содержание, не следует недоо-
ценивать влияние, которое суждено было оказать novelli в их
кратком посмертном бытии. Уже тот факт, что они в течение
примерно полувека были «современными», свидетельствует
об определенном совпадении с духом времени. У них есть точ-
ки пересечения и с другими поэтическими продуктами II ве-
ка, прежде всего принадлежащими перу Флора и Адриана. Как
представляется, упоминания у Теренциана и Диомеда пред-
полагают доступность их произведений. Геллий ссылается на
произведения Анниана как на вещи общеизвестные, и если в
IV веке в Трире Авзоний делает то же самое, нельзя отрицать
того, что они имели успех. Как раз Авзоний и мог у них мно-
гое позаимствовать — преимущественное внимание малым
формам, игру со стихом (ср. его брачный центон), воспевание
определенной местности (МозеллаР). Для эротики и учености
novelli также могли послужить стимулом.

Издания: FPL (Т), 136—148 MOREL; 342~3^° BLÄNSDORF. * J. W. DUFF, A. M.
DuFF, Minor Latin Poets, 2 тт., London 1934, rev. 1935, 439—450 (только
Адриан). * Ε. COURTNEY, The Fragmentary Latin Poets, Oxford 1993, 375—
420.

H. BARDON, Les empereurs et les lettres latines d'Auguste a Hadrien, Pa-
ris 2i968, 393—424. * A. CAMERON, Poetae Novelli, HSPh 84, 1980, 127—175. *
E. CASTORINA, I «poetae novelli», Biblioteca di cultura 30, Firenze 1949, 3—12.
E. CASTORINA, Questioni neoteriche, ibid., 1968,157—160. * M. GALDI, Idea-
li artistici e letterari délia scuola neoterica о novella in Roma, Mouseion 4,
1927, 90—108. * I. MARIOTTI, Animula vagula blandula, в: Studia Florentina
A. RoNCONi oblata, Roma 1970, 233—249. * P. STEINMETZ, Untersuchungen
zur römischen Literatur des 2. Jh. n. Chr., Wiesbaden 1982. * P. STEINMETZ,
Livius bei Alfius Avitus, в: Livius, Werk und Rezeption, FS E. Burck, 1983,
435-447. * P. STEINMETZ, Lyrische Dichtung im 2. Jh. n. Chr., ANRW 2,33,1,
1989, 259—302. J. K. WAGNER, Quaestiones neotericae, диссертация, Leip-
zig 1907, 5—10. * E. ZAFFAGNO, Gli opuscula di Sereno, в: Argentea Aetas, in
memoriam E. V. MARMORALE, Genova 1973, 273—294.

АВЗОНИЙ

Жизнь, датировка

Д. Магн Авзоний, первый француз в мировой литературе, ро-
дился в Бордо ок. 310 г. в семье врача. Пройдя курс учения на
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родине и в Тулузе, у своего дяди Арбория, он затем в течение
тридцати лет преподает в знаменитых школах Бордо, снача-
ла грамматику, затем риторику1. Его незабвенная супруга Саби-
на, от которой у него было трое детей, умирает в 28 лет. Це-
зарь Валентиниан I (ок. 365 г.) призывает его в Трир для вос-
питания Грациана и дает ему титул cornes (371 г.) и quaestor sacri
palatii {«квестор священного дворца», 375 г.)2. Написанная там зна-
менитая Moseila — похвала мозельским пейзажам в 483 гекзаме-
трах — делает его первым певцом прелестей немецкого ланд-
шафта3, a Bissula — первооткрывателем достоинств швабских
девушек. Голубоглазая блондинка досталась ему в качестве во-
енной добычи во время предпринятого Валентинианом похо-
да против алеманнов, но господин и рабыня вскоре поменя-
лись ролями. Грациан в 378 г. делает его praefectus praetorio triurn
Galliarum ΊΑ Β 379"Μ ~ консулом. Поэт наставляет цезаря на путь
усиления роли сената и умеренной политики, сознательно
дистанцирующейся от позиции Валентиниана. После насиль-
ственной смерти Грациана (383 г.) Авзоний возвращается в
свои владения на берегу Гаронны, чтобы наполнить жизнь ли-
тературными занятиями и общением с друзьями. Его послед-
ние годы омрачает религиозный фанатизм его ученика Паули-
на, чей отказ от спокойной жизни любителя литературы наш
поэт, которому достаточно ежедневной утренней молитвы,
так и не смог понять.

Обзор творчества4

Поэтические вступления («Книга ι») обращены к читателю, к Сиа-
грию и к императору Феодосию, от которого сохранилось приведен-
ное тут же письмо к Авзонию5.

ι. A. D. Воотн, The Académie Career of Ausonius, Phoenix 36,1982, 329—343.
2. Гесперий, сын Авзония, становится в 376 г. проконсулом Африки, в 377~~

380 гг. он praefectuspraetono Италии, Иллирии и Африки.
3· Произведение датируют между 369 и 375 г· (вероятно, 371)·
4· Реконструировать подлинную последовательность в написании произ-

ведений Авзония — тяжелая задача; сегодня при этом исходят из ветви χ (см.
разд. Традиция). Мы положили в основу обычную последовательность текстов
(напр., изд. H. G. Е. WHITE); ДЛЯ нас главное — различные жанры текстов.

5· Поэтические вступления есть у книг 5» 7' аЗ> И» прозаические — у книг
4, б, 8, g, 12 (два прозаических вступления), ι6, 17. Собственное предисловие
в прозе предпослано стихотворению 2, ι. Промежуточные прозаические ре-
плики обнаруживаются в Cento. Вступления в прозе и в стихах открывают 4 и
9 книги. Без вступлений вовсе — книги 2, з> ι°> и; о прозаических вступлениях:
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Ephemens («Книга 2») описывает жизнь поэта в течение дня.
Далее следуют сагтгпа, касающиеся важных этапов в биографии

Авзония и частично имеющие официальный характер («Книга з»).
Parentalia («Книга 4») дает портреты его родственников, Prof essores

Burdigalenses1 («Книга §») — коллег (вероятно, после 385 г.).
Эпитафии («Книга б») по большей части относятся к героям Тро-

янской войны.
Так называемые Эклоги («Книга 7») включают вступление, напи-

санное одиннадцатисложником, и длинные дидактические произве-
дения в гекзаметрах или дистихах, а также некоторые поучительные
эпиграммы.

Распятый Купидон2 («Книга 8») — гекзаметрический текст с проза-
ическим введением, описывающий фреску в трирском триклинии.
Страшное наказание, которому бог подвергается в подземном мире
от рук влюбленных женщин и самой Венеры, в конце концов оказы-
вается кошмарным сном.

Bissula («Книга g»), названная по имени швабской девушки, — ма-
ленький цикл любовных стихотворений в различных размерах3, по
большей части эпиграмм, с прозаическим и поэтическим вступле-
нием.

Mosella («Книга ю») — самое значительное во всех смыслах произве-
дение Авзония. Своей известностью оно обязано — как и путевые за-
метки Рутилия Намациана — прежде всего, по-видимому, материалу.

Гекзаметрическое произведение Ordo urbium поЫИит («Книга и»)
посвящено двадцати знаменитым городам в обратной прогрессии: от
Рима, который поэт «почитает», до Бордо, который он «любит».

TechnopaegnionA («Книга и») — сборник гекзаметрических стихотво-
рений, в которых каждый стих оканчивается односложным словом.
Материал (литература, грамматика, мифология) сгруппирован по
предметным областям.

Игра семи мудрецов («Книга 12») написана ямбическим сенарием.
Каждый мудрец представляется и цитирует свои афоризмы в грече-
ском оригинале.

Двенадцать цезарей («Книга 14») — сборник эпиграмм, написанных
элегическим дистихом; вводные, посвященные всем императорам
стихотворения, — гекзаметрические.

Z. PAVLOVSKIS, From Statius to Ennodius. A Brief History of Prose Préfaces to Poems,
RIL101,1967, 535—567.

1. R. P. H. GREEN, Still Waters Run Deep. A New Study of the Professores of Bor-
deaux, CQ35,1985, 491—506.

2. W. FAUTH, Cupido cruciatur, G B 2,1974, 39—60.
3. Хориамбический тетраметр (г хориамба и аристофанов стих), гекза-

метр, элегические дистихи, дистихи из полного гекзаметра и полустишия.
4- О жанре см. теперь: S. STRODEL, Zur Überlieferung und zum Verständnis der

hellenistischen Technopaignien, Frankfurt 2002.
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Поэтическое послесловие, Conclusio, к составленному Авзонием
списку всех консулов образуют «Книгу 15».

«Книга ι6» — Gnphus ternarii питеп, «Книга ιη» — Cento nuptialis, не-
благонамеренный монтаж из лоскутьев целомудренного Вергилия, и
то и другое предназначено для круга его друзей.

Переписка, в основном стихотворная, — среди адресатов выде-
ляются Симмах и Паулин — составляет объемистую «Книгу ι8», эпи-
грамматическая смесь — «девятнадцатую», сочиненная в прозе бла-
годарность консула Авзония императору Грациану — «двадцатую кни-
гу», прямо-таки панегирический гимн.

К этому прибавляется Appendix Ausoniana, содержащий неподлин-
ные вещи.

Источники, образцы, жанры

Наряду с любимцами Авзония — Катуллом и Горацием — в его
творчестве отражается широкий спектр корифеев римской
поэзии1: Плавт, Теренций, Лукреций, Вергилий, Тибулл, Ови-
дий, Лукан, Стаций, Ювенал2 и Септимий Серен (которому
он обязан заглавием Opuscula). Среди прозаиков первое место
принадлежит Цицерону и обоим Плиниям; он знаком также
с Варроном, Светонием, Флором и, возможно, Марием Мак-
симом3.

Древнелатинских поэтов — Афрания, Энния, Луцилия — он
цитирует из вторых рук.

У Мозеллы есть точки соприкосновения с энкомиями и с поэ-
зией в духе Halieutica; y Апулея также было произведение о ры-
бах. Поэтические описания местностей (хорографии, как, на-
пример, Варрона Атацинского) тоже вносят свою лепту; идеа-
лизация напоминает Вергилиеву похвалу Италии в Георгиках.

Эпиграммы часто используют греческие образцы4; Марци-
ал заметно им уступает — к вящему вреду для Авзония. Троян-
ские герои восходят к псевдо-Аристотелю. Это доказывает, что
историю латинской эпиграммы нельзя написать с позиций
«языковой имманентности».

Оформлением новых стихотворных жанров мы займемся в
следующем разделе.

ι. W. GÖRLER, Vergilzitate in Ausonius' Moseila, Hermes 97,1969, 94—114; R. P. H.
GREEN, Ausonius' Use of the Classical Latin Poets. Some New Examples and Obser-
vations, CQ27,1977, 441—452.

2. R. E. COLTON, Ausonius and Juvenal, CJ 69,1973, 41—51.
3. R. P. H. GREEN, Marius Maximus and Ausonius' Caesares, CQ31,1981, 226—236.
4. F. MUNARI, Ausonio e gli epigrammi greci, SIFC 27/28,1956, 308—314.
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Литературная техника

В Commemoratio professorum Burdigalensium1 в основном представ-
лены два типа стихотворений: энкомии2, где систематиче-
ски оценивается публичная преподавательская деятельность,
и тексты, сердцевиной которых становится биография, по-
скольку в научном отношении особо нечего хвалить3.

Многие пьесы заканчиваются обращением к умершим; мо-
тивы утешения скорее можно охарактеризовать как довольно
редкие. Такие стихотворения, посвященные памяти покойных
и отмеченные печатью личной симпатии, но не переходящие
в преувеличенные похвалы, — стихотворения, где автор набра-
сывает сколь возможно достоверный портрет умершего, — но-
вая, созданная Авзонием стихотворная разновидность {comme-
moratio), где сочетаются элементы Laudatio, эпикедия4, элегии и
эпиграмматической эпитафии. Пафос скорби и печали заме-
няется личным этосом. Стимул к содержательному и внешне-
му оформлению мог исходить среди прочего от Светония5, De
grammaticis et rhetoribus, где также подчеркивается индивидуаль-
ность каждого грамматика. Римский вкус к конкретности и ин-
дивидуальности, к красноречию факта, проявляющийся у Све-
тония, сказывается на поэзии Авзония и создает в ее рамках
новую форму.

Ordo игЫит поЫИит также представляет новую разновид-
ность: здесь формальные элементы греческой эпиграммы объ-
единяются с римскими descnptiones, которые до сих пор были
составными частями крупных текстов, а у Авзония приобрели
самостоятельность и были сгруппированы им в цикл.

Напротив, в насмешливых эпиграммах отсутствует творче-
ский элемент — и в формальном, и в содержательном отно-
шении. Авзоний ограничивается повторением стереотипов;
чрезмерное стремление сделать остроту ясной и понятной
производит впечатление педантизма; это непростительный
промах, тем более что адресатом была группа «знатоков».

В кабинетных пьесах вроде Письма к сыну Авзоний заявляет

ι. О нижеследующем особенно H. SZELEST (ZAnt) 1976·
2.1—6; 13—15*» 20—22; 24.
3. 7-12; 16-19; 23·
4. Epicedeion состоит из laudatio («восхваления»), comploratio («оплакивания») и

consolatio ( «утешения» ) .
5- H. SZELEST (ZAnt) 1976, особенно 433·
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о себе как о достойном продолжателе традиций риторической
лирики стихотворного обращения К сну Стация.

Язык и стиль1

Как раньше Луцилий, Авзоний смешивает латынь и греческий
в макаронических стихах — этот подход чинит насилие обоим
языкам и более характерен для полуобразованных эпох. Бро-
сается в глаза неряшливое с метрической точки зрения упо-
требление многих греческих слов — языковые познания поэта
в этой сфере далеки от чрезмерности. Но и в латинских сти-
хах он сокращает а в contra. Поскольку он никогда не покидал
Галлию, его латынь — признак тогдашнего восприятия языка в
этой провинции.

Однако его эпиграммы свидетельствуют о сознательном от-
ношении к последнему: Руф говорит reminisco вместо reminis-
сог — следовательно, у него нет cor (понимания) — epigr. 8. Бес-
смысленное применение школьных схем к неподходящим
предметам разоблачает epigr. 61: тот же самый Руф желает су-
пружеской паре детей masculini, feminini и neutri genens, «мужско-
го, женского и среднего рода». Часто юмор, таким образом, не вы-
ходит из пределов школьного здания.

Употребление прилагательных в Мозелле существенно спо-
собствует поэтическому впечатлению: цветовые контрасты —
зеленый, красный, белый (6д ел.), прозрачность воды (55) и

игра света очаровывают читателя. Созерцание голубых и зеле-
ных тонов ландшафта соответствует повышенному интересу к
цветовым эффектам у поздних латинских поэтов2. Заслужива-
ет упоминания тот факт, что у Авзония здесь есть точки сопри-
косновения с Эннием.

В Commemoratioprof essorum важное стилистическое средство —
обращение к покойным.

Лирический эффект сочетается с риторическим повтором
в Письме к сыну: упорное повторение solus {«одинокий», 7~9) и

sic (17—19) передает читателю всю непосредственность печаль-
ного настроения покинутого отца.

ι. R. Е. COLTON, Some Unusual Words Used by Martial and Ausonius, CB 54,
1977, 8—10; V. CRISI, De re metrica et prosodiaca D. Magni Ausonii, I. De hexametris
et pentametris, Utini 1938; P. TORDEUR, Etude des élisions dans la Moselle d'Ausone,
Latomus 29,1970, 966—987.

2. H . SZELEST 1987 (ЛИТ.).
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Образ мыслей I
Литературные размышления

Риторические критерии Авзония соответствуют его практи-
ке: pente, concinne, modulate, dulciter {«как подобает опытному ма-
стеру, гармонично, музыкально, нежно», epist. 23, prosa); его любовь
к литературе сочетается с представлением об otium: в старости
он хочет вместе с внуками перечитать классиков — Горация,
Вергилия, Теренция, Саллюстия (в том числе Истории: epist.
22, 55—65)· Его подход к литературе, как показывает Протреп-
тик к внуку {epist. 22), отчетливо окрашен в педагогические то-
на. Но такие реплики — в которых, собственно, нет ничего не-
ожиданного — все же не проникают до самой глубины.

Важнейшее свидетельство литературного самоотождествле-
ния Авзония — всеобъемлющий — во всех отношениях — харак-
тер его сборника. Все кажется поэту достойным увековечива-
ния: его семейные отношения, преподаватели Бордо и многое
другое. Как и в случае с Луцилием, есть искушение сказать, что
вся жизнь старика лежит перед нашими глазами, как вотив-
ная табличка. Подобно древнелатинским поэтам, он внушает
чувство, что личность — нечто большее, чем зачастую случай-
ные стишки. В «энциклопедической» тематике Opuscula мож-
но распознать римское стремление изведать все. В накопле-
нии на первый взгляд ничтожных деталей угадывается стрем-
ление личности быть зерцалом мира.

Важный подступ к поэзии индивидуального самовыраже-
ния можно обнаружить — по крайней мере в тенденции и в на-
меках — в любовных стихотворениях к девушке из племени
свевов Bissula. Весьма поучительно, что Авзоний полагает, буд-
то личный характер этих пьес нуждается в отдельном оправ-
дательном предисловии. Здесь проявляется то, что в римской
литературе все время пытается пробиться к поверхности, но
часто заглушается литературным или общественным гнетом.
И если это происходит со столь конвенциональным и школь-
ным поэтом, как Авзоний, то такое стремление следует рас-
сматривать как важный симптом времени1.

У самого Авзония явно есть чувство, что он не все сказал в
своих стихах, поскольку он часто снабжает их прозаическими

ι. Все же Симмах подтверждает певцу Мозеля, что тот и в поэзии остается
верен правде {epist. 1,14, 3)· Конечно, это можно принять только с оговорками,
ср. например, Ch.-M. TERNES 1970.
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преди-, между- и послесловиями. Ведь Авзоний — литератор,
и в его эпоху возникает неудержимое желание писать реши-
тельно обо всем, хотя и в устоявшихся, общепринятых фор-
мах. Несколько позже Исповедь Августина заложит фундамент
новой литературы личного самовыражения. У Авзония, явно-
го приверженца прекрасной поверхности, «златотканого по-
крова» сего мира, эти попытки скромны, но все же заслужива-
ют внимания.

Образ мыслей II

В поле зрения Авзония попадают близкие люди, родной пей-
заж и собственное риторическое призвание. К этим лицам
и вещам, как бы незначительны они ни были сами по себе,
льнет его сердце. В этом он подлинный римлянин. В Мозелле,
при всей ее риторичности, иногда обнаруживают современ-
ное чувство природы. Ярче, чем идеализированное и типизи-
рованное описание Мозеля, образы городов дают нам пред-
ставление о том, как жили в его эпоху; такая поэтическая об-
работка реальности и в древности является скорее редкостью.
Бордосские преподаватели зачастую описаны с симпатией,
но без чрезмерных похвал. Со своим вкусом к индивидуаль-
ности и конкретности Авзоний оказывается на пороге Ново-
го времени.

Напротив, последовательно «античная» — но и романская
тоже — сторона его творчества — привязанность к риторике
и языковым играм. Хотя и здесь присутствует индивидуаль-
ное ядро. Сквозь пустоту и мишуру Gratiarum actio просвечива-
ет завет учителя ученику — призыв к кротости. К естественно-
му окружению писателя относится и его излюбленная латынь
(греческий — не самая сильная его сторона) — и ее классики.
Прирожденный педагог, он охотно (и зачастую пренебрегая
требованиями вкуса) привносит элемент удовольствия в об-
разование; оно же для него является не достопочтенным пу-
галом, а неотъемлемым предметом домашнего обихода, кото-
рый — как в брачном центоне — можно трепать и ерошить в
свое удовольствие.

При этом он, вопреки ожиданиям, столь серьезен в сво-
их играх с риторикой и с домашней поэзией малых форм,
что воспринимает как предательство обращение своего уче-
ника Паулина к бескомпромиссному христианству. Слова об-
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ращенного (Paulin, carm. ю, 39 сл-)> направленные против ри-
торов, которые напитали сердце ложью и суетностью и учат
только владеть языком {qui corda fahis atque vanis imbuunt / tan-
tumque linguas instruunt, «питают сердце суетой, обманами / в од-
них речах наставники»), должно быть, и вправду задели его
глубоко.

Традиция1

Традиция Авзония относится к самым запутанным проблемам клас-
сической филологии; здесь приходится ограничиться самыми общи-
ми указаниями.

Авзоний предварительно посылает экземпляры своих стихотворе-
ний2 друзьям; затем следует публикация в собственном смысле слова,
с сопроводительным письмом, в котором знакомый — фразеологиче-
ски — приглашается «исправить» лежащее перед ним стихотворение.
Некоторые стихи дошли с двумя такого рода письмами, то есть пу-
бликовались дважды3.

Нам известны три ветви, восходящие к поздней античности:
лг. Ветвь χ тянется из Испании, ее главный представитель — Leiden-

sis Vossianus Lat. F. in, IX в. (= V.); это самый объемный свод сочине-
ний Авзония; жертвою сокращений пали некоторые эпиграммы.

у. Вторая ветвь традиции восходит, вероятно, к Bobiensis; начало
представляет Paris. Lat. 8500, XIV в. (= Ρ). Прете считает Harleianus
2613 (h) лучшим ее представителем. Эта традиция содержала и про-
павшие на сегодняшний день Historica. F короче, чем х; прежде всего
за счет личной сферы.

ζ: Третий и самый краткий сборник оставляет без внимания авто-
биографический и исторический материал, зато содержит благодар-
ственную речь и эротические стихотворения. Варианты г сегодня
считаются не авторскими («первого издания», скажем, 383 г.), а ин-
терполированной, хотя и позднеантичной редакцией. Tilianus (Lei-
densis Vossianus Lat. Q 107), XIV или XV в. (= Τ) свержен с престола
как главный представитель ζ.

ι. S. PRÊTE, Ricerche sulla storia del testo di Ausonio, Roma i960; позднейшую
лит. см. в S. PRÊTE, ИЗД., 1978; M. D. REEVE, Some Manuscripts of Ausonius, Pro-
metheus 3,1977,112—120; см. его же в: REYNOLDS, Texts and Transmission 26—28; по-
лезен обзор исследований y W.-L. LIEBERMANN 1989, 270—277.

2. Ср. Симмах у Auson., epist. 1.
3. Напр., Technopaegnion. Сопроводительное письмо к Fasti, будучи сначала

адресовано сыну Гесперию, потом переадресуется некоему Григорию.
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Влияние на позднейшие эпохи1

Авзония читают Энделехий, Пруденций, Паулин из Пеллы,
Сидоний, Эннодий и Венанций Фортунат; в Epigrammata Bo-
biensia чувствуется его влияние. Его непринужденная мане-
ра в некоторых отношениях задает тон в позднеантичной
Галлии.

В эпоху средневековья Мозелла оказывает влияние на Ва-
лафрида Страбона, Эрменриха (оба IX в.) и на Gesta Treverorum
(XII в.). Мудрые изречения нашего поэта передаются школой
из поколения в поколение, но вообще отклик на его творче-
ство сдержанный, и не только из-за переписки с Паул ином.
В эпоху раннего Возрождения2 интерес усиливается, начиная
с Бенцо и Петрарки. Боккаччо обладает полным текстом Ав-
зония. Монтень читает нашего поэта, «поскольку он родом из
Бордо». Эразм с удовольствием цитирует его в Adagiorum Collec-
tanea, Ж. С. Скалигер — в Поэтике, поэты Плеяды — Ронсар, Дю
Белле, Баиф — знакомы с его творчеством, как и К. Цельтис и
М. Опиц в Германии. Как эпиграмматического поэта его засло-
няют Марциал и греческая антология. Тем не менее Б. Грасиан
(f 1658 г.), главный представитель стиля conceptismo, хвалит
блестящий талант Авзония. Для Попа (f 1744 Γ·) и Ричардсона
(t 1761 г.) он вовсе не является неизвестной величиной. Лес-
синг (f 1781 г.) не пренебрегает его творчеством; 1ете в ι8ΐ2 г.
активно занимается десятой эпиграммой, просит Кнебеля пере-
вести ее, а Й. В. Дёберейнера — дать справку, какой яд имеет-
ся в виду3; таким образом, для чтения Авзония у него поэтиче-
ский интерес — не главное. Великий философ Кант (f 1804 г.)
подражает Авзонию (Commemoratio), посвящая стихи памяти
покойных коллег (Denkverse zu Ehren verstorbener Kollegen)4.1ердер

ι. Поздняя античность: J. L. CHARLET, L'influence d'Ausone sur la poésie de
Prudence, Paris 1980; средневековье и Новое время: R. WEISS, Ausonius in the
Fourteenth Century, в: R. R. BOLGAR, ИЗД., Classical Influences on European Cultu-
re A. D. 500—1500. Proceedings of an International Conference Held at King's Col-
lege (1969), Cambridge 1971, 67—72; H. L. FELBER, S. PRÊTE, D. Magnus Ausonius,
в: P. O. KRISTELLER, ИЗД., Catalogus translationum et comméntariorum. Mediae-
val and Renaissance Latin Translations and Commentaries. Annotated Lists and
Guides, т. 4, Washington 1980,193—222.

2. HIGHET, Class. Trad. 188; о нижеследующем также см. W.-L. LIEBERMANN 1989,
306-308.

3. GRUMACH 398—400.
4. M. G. BAJONI, Bypassing Ήπιε. The Commemoratio of Ausonius in Kant, Euph-
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(f 1803 г.) удивляется тому в л и я н и ю , к о т о р о е д а н о было ока-
зать нашему поэту. Феликс Д а н (f 1912 г.) в ы в о д и т его в своем
р о м а н е о Биссуле.

Издания: Bartholomaeus GIRARDINUS, Venetiis 1472· * К. SCHENKL, Berlin
1883 (MGH, AA 5, 2). * R. PEIPER, Leipzig 1886. * H. G. E. WHITE (ТП), 2

тт., London, Cambridge, Mass. 1919—1921 и др. * S. PRÊTE, Leipzig 1978. *
R. P. H. GREEN (TK), Oxford 1991. * R. P. H. GREEN (Τ), Oxford 1998. * Mo-
sella: C. Hosius (ТПр), Marburg Зк)2б, перепечатка 1967· * Ch.-M. TER-
NES (TK), Paris 1972. * W.JOHN (ТППр), W. BINSFELD (перераб.), W. ABEL

(лит.), Berlin 1980. * В. К. WEIS (ТПК), Darmstadt 1989. * P. DRÄGER
(ТПК), Trier 2001. ** Конкорданс: L. J. BOLCHAZY, J. A. M. SWEENEY, M. G.
ANTONETTI, Concordantia in Ausonium. With Indices to Proper Nouns
and Greek Forms, Hildesheim 1982; см. также Indices изданий. ** Библ.:
Ch.-M. TERNES, Ausone. Bibliographie objective et subjective, Bulletin des
antiquités luxembourgoises 14,1983 (1984), 3—126; LOSSAU 1991 (см. ниже).

F. BENEDETTI, La tecnica del vertere negli Epigrammi di Ausonio, Firen-
ze 1980. * A. DELACHAUX, La latinité dAusone. Etude lexicographique et
grammaticale, диссертация, Lausanne, Neuchâtel 1909. * F. DELLA COR-
TE, L'ordinamento degli Opuscula di Ausonio, RCCM 2, i960, 21—29. *
F. DELLA CORTE, I Fasti di Ausonio, в: Studi di storiografia antica in mémo-
ria di L. FERRERO, Torino 1971, 203—208. * F. DELLA CORTE, I Caesares di Au-
sonio e Mario Massimo, в: Atti del Convegno Gli storiografi latini tramman-
dati inframmenti (Urbino 1974) = StudUrb 49, 1, 1975, 483—491. * F. DELLA
CORTE, Bissula, RomBarb 2, 1977, 17—25. * P. DRÄGER, Bissula-Eliza-Lolita:
Priap als Sprachlehrer, Kurtrierisches Jahrbuch 41, 2001, 73—107. * J. FON-
TAINE, Etudes sur la poésie latine tardive dAusone à Prudence, Paris 1980.
* W. FAUTH, Cupido cruciatur, GB 2,1974, 39—60. * H. FUCHS, Textgestaltun-
gen in der Mosella des Ausonius, MH 32,1975,173—182. * M. K. HOPKINS, So-
cial Mobility in the Later Roman Empire. The Evidence of Ausonius, CQ
11,1961, 239—249. * C. Hosius, Die literarische Stellung von Ausons Mosel-
lied, Philologus 81,1926, 192—201. * E. J. KENNEY, The Mosella of Ausonius,
G&R 31,1984,190—202. * D. KoRZENiEWSKi, Aufbau und Struktur der Mosel-
la des Ausonius, RhM 106,1963, 80—95. * P· DE LABRIOLLE, Ausonius, RLAC
1,1950,1020—1023. * W. D. LEBEK, Das Versepitaph Syll. Ein. 2 (ZPE 63,1986,
83—100) und Ausonius, besonders Epitaphia heroum 35, ZPE 69,1987,101—
105. * W.-L. LIEBERMANN, D. Magnus Ausonius, в: HLL 5, München 1989,
268—308. * M.J. LOSSAU (ИЗД.), Ausonius, Darmstadt 1991. * J. MARTIN, Tex-
tes chrétiens dAusone, BAGB 4, 1972, 503—512. * F. MARX, Ausonius' Lied
von der Mosel, RhM 80, 1931, 368—392. * F. MARX, Ausonius, RE 2, 2, 1896,
2562—2580. * E. K. RAND, Ausonius. The First French Poet, PCA 24, 1927,
28—41. * M. D. REEVE, Some Manuscripts of Ausonius, Prometheus 3,1977,

rosyne 28 (2000) 237—241; cp. M. G. BAJONI, La retorica della memoria, Hermes 129,
2001,110—117.
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И2—12О. * М. ROBERTS, The Moseila of Ausonius. An Interpretation, TAPhA
114,1984, 343—353· * E. SÄNCHEZ SALOR, Hacia una poética de Ausonio, Ha-
bis 7,1976,159—186. * E. G. SCHMIDT, Bemerkungen zu den Gedichten des
Ausonius, StudClas 3, 1961, 413—420. * H. SILVAN, Ausonius of Bordeaux.
Genesis of a Gallic Aristocracy, London 1993. * H. SZELEST, Die Sammlung
Ordo urbiurn nobilium des Ausonius und ihre literarische Tradition, Eos 61,
1973,109—122. * H. SZELEST, Valete manes inclitorum rhetorum. Ausonius' Com-
memoratio professorum Burdigalensium, Eos 63,1975, 75~87· * H. SZELEST, Au-
sonius und Suetonius, ZAnt 26,1976, 433—442. * H. SZELEST, Die Spottepi-
gramme des Ausonius, Eos 64, 1976, 33—42. * H. SZELEST, Die Mosella des
Ausonius und ihre literarische Tradition, Eos 75, 1987, 95—105. * H. SZE-
LEST, Zbiorek Auzoniusza Epitaphia heroum qui bello Troiano interfuerunt, Me-
ander 5, 1997, 463—470. * H. SZELEST, Auzoniusza Protrepticus ad nepotem,
Meander 1, 2000, 2—28. * Ch.-M. TERNES, Paysage réel et coulisse idyllique
dans la Mosella d Ausone, REL 48,1970, 376—397. * Ch.-M. TERNES, Etudes
ausoniennes, 2 т., Luxembourg 1980; 1983.

АВИАН

Авиан (или Авианий, но не Авиен) жил, вероятно, не во II в.,
а в начале пятого. Он посвящает свои басни, написанные эле-
гическим дистихом, некоему Феодосию (может быть, Макро-
бию). Его идентичность с упомянутым в Сатурналиях Макро-
бия (ι, 4) аристократом Авиеном ненадежна.

Подлинность некоторых из 42 басен оказалась под сомне-
нием (23; 35î 3$)· Это же справедливо и для многих προμύθί,α
и έπ^μύθι,α, отсутствующих в некоторых рукописях. Сейчас по
большей части верят в их подлинность. Заголовки, которые
даются лишь в нескольких кодексах и в различном виде, не
имеют ничего общего с Авианом.

Очень тесна связь с греческим баснописцем Бабрием (в
тридцать одной басне). Из вступления сделали вывод, что ори-
гиналом Авиана был прозаический пересказ басен Бабрия (ве-
роятно, принадлежащий Тициану, в «эзоповом триметре», ср.
Auson. epist. 16) *, однако сейчас предполагают и возможность
прямого обращения к Бабрию. Федр, кажется, оказал на него
лишь слабое влияние. Пять басен прежде не засвидетельство-
ваны (22; 25; 28; 30; 38), четыре происходят из Collectio Augusta-
na (9; 12; 26; 42), одна восходит к псевдо-Досифею (27), одна —· к
неизвестному источнику (5).

ι. О. CRUSIUS, JKPh 139,1889,650.
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В художественном отношении Авиан ниже Федра. Элегиче-
ский дистих не слишком подходит для материала. Каждое дву-
стишие образует смысловое единство; так сюжетное развитие
для многих басен теряется в антитезах.

Оценка языка и стиля Авиана зависит от состояния текста,
для которого до сих пор нет надежной основы. В любом слу-
чае исходить следует из того, что у Авиана самоощущение об-
разованного писателя и он заботится об изяществе формы; од-
нако его язык пропитан позднелатинскими элементами, а ма-
нера отличается витиеватостью.

Сейчас только занимаются классификацией богатой тради-
ции (ι6ο рукописей)1. Авиан, единственный известный с IX по
XVI в. античный баснописец, в Средние века стал школьным
автором; его пересказывали многократно. Александр Неккам
(f 1227 г.) сочиняет в стихах Novus Avianus.

Издания: STEINHÖWEL, В: Aesopus, Ulm (JOH. ZAINER) ОК. 1476—1477 (27
басен). * Apologus Auiani ciuis Romani (полн.), Coloniae 1494 (Ή· QUEN-
TELL). * H. CANNEGIETER (TK), Amstelaedami 1731. * C. LACHMANN, Beroli-
ni 1845. * V. RABENLECHNER (Π), Wien 1883. * R. ELLIS (TK), Oxford 1887. *
J. W. DUFF и A. M. DUFF (ТП), в: Minor Latin Poets, London 1934,2ΐ935· *
A. GuAGLiANONE, Torino 1958. * F. GAIDE (ТП), Paris 1980.

О. CRUSIUS, RE 2, 2, 1896, 2373—2378. * E. C. JONES, LAW S. V. Avianus
(лит.). * W. R. JONES, Avianus, Flavianus, Theodosius and Macrobius, в:
Classical Studies Presented to В. Е. PERRY, Urbana, Illinois 1969, 203—209.
* J. KÜPPERS, Die Fabeln Avians. Studien zu Darstellung und Erzählweise
spätantiker Fabeldichtung, Bonn 1977. * C. W. MÜLLER, Ennius und Äsop,
MH 33,1976,193-218.

РУТИЛИЙ НАМАЦИАН

Жизнь, датировка

Рутилий Клавдий Намациан, выходец из галльско-римской
знати, в 4Н г · 2 становится префектом Рима; его отец также ис-
полнял эту должность. Поздней осенью 417 г · 3 о н е Д е т и з Рима

ι. Ср. J. KÜPPERS, Gnomon 53» ^ 1 » 2 4 2 с л ·
2. Иначе I. LANA 1961,15—16.
3. Иначе I. LANA 1961, 60 по F. VOLLMER 1914,1251: 21—22 сентября 416 г. Основа-

ние датировки — указание на возраст Рима (ι, 135); о времени года стих 183; 2oi;
2О5 сл.; за раннюю датировку (415 г· по Р. X.): I. LANA И Е. CASTORiNAy A. BARTALUO
ci (и др.) 1975» ̂  и 17; со своей стороны, за 417 г· V. TANDOI, ibid. 18.
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в Галлию. Там он собирается увидеть свои земли, опустошен-
ные готами.

Написанный в элегических дистихах itineranum сочинен по-
сле прибытия в Галлию.

Обзор творчества

Пропало начало первой книги; таким образом, взятый из ι, ι заголо-
вок De reditu suo не аутентичен. От второй книги сохранились первые
68 строк; к этому добавляются 38 испорченных стихов.

Изложение причин путешествия включает похвалу прирожден-
ным римлянам (ι, 1—34)' a прощание с Вечным городом — гимн-молит-
ву к Роме с просьбой о счастливой поездке (35—164)· Затем — разлука с
друзьями (165—178), последний из которых оставляет Рутилия у Остии
(179—216). Описание плавания от Portus Romae до Portus Pisanus (217—
644) оживляют достопримечательности (например, ι, 249—276 — сер-
ные ключи; ι, 475"~49° ~~ солеварни; памятник отцу автора в Пизе — ι,
574-59°) и посещение друзей (ι, 4^5-474; 54ΐ~558) ·

После вступления (2, ι—ίο), экскурсов о географическом положе-
нии и облике Италии (17—40) и роковой деятельности Стилихона
(41—60) вторая книга обрывается на прибытии в Луну (6ι—68). Ново-
открытые в одном из Bobiensis фрагменты А и В показывают, что пу-
тешественник достиг Галлии.

Источники, образцы, жанры

Безусловно, кроме собственных наблюдений, Рутилий исполь-
зует и путеводители. Как опытный оратор, он знаком с рим-
ской историей. Автор сведущ в латинской поэзии и исполь-
зует своих предшественников1 — Вергилия и Овидия, а в осо-
бенности родственные по жанру тексты, вроде Iter Brundisinum
(sat 1, 5) Горация и Tristia Овидия (например, ι, ю), Propempti-
соп (silv. 3, 2) Стация и Мозеллу Авзония — очень умело, его под-
ражание отличается технической утонченностью. Он прямо
цитирует Гомера. Произведение — удачный пример скрещива-
ния жанров: скорее мы ожидали бы гекзаметра, чем элегиче-
ского дистиха; однако связи между жанром и метром в эту эпо-
ху слабеют.

ι. W. ScHMiD i960, 877—887; A. BARTALUCCI 1965, 3°"~39î ° жанре: F. PASCHOUD

1979·
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Литературная техника

Мы имеем дело не с документальным дневником, но с поэти-
ческим произведением императорской эпохи — материал об-
рабатывается задним числом и с помощью риторических
средств. Крупная форма предопределяется экскурсами, свя-
занными со стоянками в пути и содержащими этиологические
сведения, εκφράσεις или моральные рассуждения.

Язык и стиль

Язык и стиль отличаются чистотой; автор учился на хороших
примерах. К архаическим и простонародным элементам отно-
сится употребление пассивного причастия прошедшего време-
ни в активном значении: necdum decessis umbris {«поскольку еще ne
ушли тени» ι, 313) \ quisque вместо quisquis (1, 276). Строение сти-
ха изысканно, однако многосложные слова в исходе стиха —
не редкость. Размер благоприятствует риторическому заостре-
нию мыслей: достижения Рима отражаются в антитезах (urbem
fecisti quodprius orbis erat, «в Рим ты сумел превратить, прежде что
миром звалось» ι, 66; excedis factis grandia fata tuis, «мощь судеб вели-
ка; больше деянья твои» ι, 92) и парадоксах (profuit iniustis te domi-
nante capi, «несправедливым к тебе выгодно в плен попадать» ι, 64).

Образ мыслей I
Литературные размышления

Основание собственной славы Рутилий усматривает на арха-
ический манер не в своих словах поэта, а в своих политиче-
ских деяниях во славу народа: Рим должен вспоминать о них
(ι, 155—164)l- В одном из новооткрытых фрагментов (В 15—19)
автор, кажется, намекает, что он хочет воспеть Констанция2,
если хватит на это его талантов — весьма древний топос.

Образ мыслей II

Похвала Констанцию (frg. В) и выпад против Стилихона (2,
41—бо) — полезные коррективы к преувеличениям Клавдиана.

ι. «Рутилий — умный, интересующийся литературой дипломат, который
вряд ли хотел обнаружить в стихах глубины собственной души в большей сте-
пени, нежели он это делал в повседневной жизни» (F. VOLLMER 1914,1251).

2. Консул 4И> 4*7 > 4 2 ° rr-î позднее Констанций III.
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Хотя Рутилий и ценится как хороший исторический и геогра-
фический источник, мы лишь изредка можем узнать что-то о
реальной жизни той эпохи. Подлинное впечатление мы по-
лучаем о чрезмерной учтивости, которая царит в обращении
между знакомыми и друзьями.

Автор, вероятно, язычник. Правда, колкости в адрес мона-
хов (ι, 439~~452; 517~526) и иудеев (ι, 381—398) имеют характер
топоса; их можно найти и у христианских авторов1. Вражда к
германцам дополняет образ несколько узколобого представи-
теля своего сословия. Духу времени соответствует меланхоли-
ческая медитация о бренности городов, вызванная руинами
Популонии (ι, 401—414)· Личные нотки звучат тогда, когда Ру-
тилий заговаривает о своем отце.

Объяснение римской идеи отчасти может быть ответом
(впрочем, неудовлетворительным) на De civitate Dei Августина2.
Особую ценность Рутилий усматривает в представлении о пра-
вовом сообществе (ι, ι—66). Идеализированный образ Рима
соответствует воззрениям аристократической партии Симма-
хов и Никомахов, но как-то не вяжется с жесткими условиями
начала V в.. С другой стороны, после взятия Рима Аларихом
(410 г.) исповедание его способности возродиться выглядит
особенно трогательно. Восстать из пепла и вырасти под удара-
ми судьбы — вот что автор со всей своей проницательностью
считает одним из законов существования Рима: ordo renascendi
est crescereposse malis («вот возрождения путь — в бедах суметь возра-
сти», ι, що).

Традиция

Испорченная рукопись, обнаруженная в 1493 Γ· Β Боббио, вскоре была
вновь утрачена. Саннадзаро (f 153° Γ·) и е 1 Д е Д в а писца делают с также
погибшего промежуточного источника копию — codex Vindobonensis
lat. 277 (конец XV либо начало XVI в.), fol. 84 г. — 93 v. Этот последний
и editio princeps Ио. Бапт. Пия (Болонья, 1520 г.) восходят к одному
и тому же оригиналу; но в editio уже есть интерполяции. Romanus3,
XVI в., происходит от другого списка, однако хуже Vindobonensis. Не-
давно в одном фрагментарно сохранившемся Bobiensis (Taurinensis F

1. H. SCHENKL, Ein spätrömischer Dichter und sein Glaubensbekenntnis, RhM
66,1911, 393—416; за язычество Рутилия (с подробным изложением дискуссии)
Е. DOBLHOFER, изд., ι, 1972, 27—33·

2. COURCELLE, Histoire Зн)б4,104 ел.; A. CAMERON 1967.
3. С. Hosius, Die Textgeschichte des Rutilius, RhM 51,1896,197—210.
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IV 25) на старом, использованном для починки книги пергаменте (VII
или VIII в.), нашли еще 38 стихов которые, к сожалению, сохрани-
лись лишь фрагментарно1.

Влияние на позднейшие эпохи

Рутилия потомство знало плохо; однако его сюжет п р и в л е к
к нему в н и м а н и е исследователей д р е в н о с т и , может быть, н е
вполне заслуженное с чисто литературной точки з р е н и я .

Издания: Io. Bapt. Pius, Bononiae 1520. * W. ZUMPT (ТПр), Berlin 1840. *
Itasius LEMNIACUS = A. VON REUMONT (ПК), Berlin 1872. * J. VESSEREAU (ТП,

полн. Index, оценка), Paris 1904. * C. H. KEENE, G. F. SAVAGE (TK), Lon-
don 1907. * J. VESSEREAU, F. PRÉCHAC (ΤΠΠρ), Paris 1933, 2ig6i.* G. HEID-
RICH (Τ), Progr. Wien 1911, исправл. 2κμ5 (В проекте, по-видимому, не
опубл.) * J. W. и A. M. DUFF, в: Minor Latin Poets (ΤΠΠρ), London 2i935>
751—829- * P. VAN DE WOESTIJNE (T, Index verborum), Antwerpen 1936. *
R. HELM (TK), Heidelberg 1933. * Ε. MERONE (TK), Napoli 1955. * E. CASTO-

RINA (ΤΠΚ), Firenze 1967. * E. DOBLHOFER, 2 тт.. (ТПК, Index verborum),
Heidelberg 1972—1977. * A. MAZZOLAI (ПК), Grosseto 1990—1991. * A. Fo
(ТПК), Torino 1992. * G. P. O'DALY (T), Cambridge (вскоре). * 2, JI-
60: O. SCHISSEL VON FLESCHENBERG (K), Leipzig 1923. * Новые фрагменты:
M. FERRARI, IMU16,1973, 5-30. * P. FRASSINETTI (ТП), I nuovi frammenti di
Rutilio Namaziano, SRIL 3, 1980, 51—58. ** Indices: полн., в изд. J. VESSE-
REAU 1904; P. VAN DE WOESTIJNE; E. DOBLHOFER. * * Библ.: A. I. VENTURA, Stu-

di recenti su Rutilio Namaziano e note al suo classicismo, A&R 16, 1971,
83—102.

L. ALFONSI, Significato politico e valore poetico nel De reditu suo di Ru-
tilio Namaziano, StudRom 3, 1955, 125—139. * A. BARTALUCCI, E. CASTORI-
NA, E. CECCHINI, I. LANA, V. TANDOI: II nuovo Rutilio Namaziano. Interven-
ti, Maia 27,1975, 3—26. * A. BARTALUCCI, Note rutiliane, SCO 14,1965, 30—
39. * A. CAMERON, Rutilius Namatianus, St. Augustine, and the Date of the
De reditu, JRS 57,1967, 31—39. * E. CECCHINI, Per il nuovo Rutilio Namazia-
no, RFIC102,1974, 401—404. * J. CiRiNO, L'idea di Roma negli scrittori lati-
ni e particolarmente in Rutilio Namaziano, Napoli 1933. * F. CORSARO, Stu-
di Rutiliani, Bologna 1981. * COURCELLE, Histoire 53 ел.; 104—107 и др. *
G. D ANNA, Recenti scoperte di testi di poesia latina, C&S 19,1980, Nr. 75,
72—80. * F. DELLA CORTE, Rutilio Namaziano ad Albingaunum, RomBarb
5,1980, 89—103. * F. DELLA CORTE, La ricostruzione di Albingaunum (414—
417 d. C.), RSL 50,1984,18-25. * F. DELLA CORTE, II frammento A' del De re-
ditu di Rutilio Namaziano (1987), в: F. D. C , Opuscula 11, Genova 1988,

1. M. FERRARI 1973; ср. также A. BARTALUCCI (И др.) 1975; P. FRASSINETTI 1980, см.
Издания.
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209—213. * M. FERRARI, Nuove scoperte di testi classici, A&R 18,1973, 228—
229. * M. FERRARI, Spigolature bobbiesi, IMU 16, 1973, 1—41. * A. Fo, Ri-
torno a Claudio Rutilio Namaziano, MD 22, 1989, 49—70. * D. FRYE, IS Cl.
Postumus Dardanus the Lepidus of De reditu suo 1. 307, Hermes 121, 1993,
382—383. * H. FUCHS, Zur Verherrlichung Roms und der Römer in dem
Gedicht des Rutilius Namatianus, BZG 42 (= FS STAEHELIN), 1943, 37—58. *
M. FUHRMANN, Die Romidee der Spätantike, HZ 207,1968, 529—561. * H. A.
GÄRTNER, Rome et les Barbares dans la poésie latine au temps d Augustin.
Rutilius Namatianus et Prudence, Ktema 9, 1984, 113—121. * A. GIANNOT-
TI, La metrica di Rutilio Namaziano, Udine 1940. * U. KNOCHE, Ein Sinn-
bild römischer Selbstauffassung, в: U. K., Vom Selbstverständnis der Rö-
mer, Heidelberg 1962,125-143. *.D. KORZENIEWSKI, Reiseerlebnisse des Ru-
tilius Namatianus. Exegetische Beiträge, Gymnasium 86,1979, 541—556. *
N. LAMBOGLIA, Albenga e i nuovi frammenti di Rutilio Namaziano, RIL
31—33,1976—1978, 32—88. * I. LANA, Rutilio Namaziano, Torino 1961. * I. LA-
NA, Originalita e significato dell'inno a Roma di Rutilio Namaziano. La
cosciènza religiosa del letterato pagano, Pubbl. del Dip. di archeol., filol.
class. e loro tradizioni dell' Università di Genova 106, Genova 1987, 101—
123. * F. PASCHOUD, Roma aeterna. Etudes sur le patriotisme romain dans
l'Occident latin à l'époque des invasions, Rome 1967. * F. PASCHOUD, Une
relecture poétique de Rutilius Namatianus, MH 35,1978, 319—328. * F. PA-
SCHOUD, A quel genre littéraire le poème de Rutilius Namatianus appar-
tient-il?, REL 57,1979, 315—322. * M. ROBERTS, The Treatment of Narrative
in Late Antique Literature. Ammianus Marcellinus (16. 10), Rutilius Na-
matianus and Paulinus of Pella, Philologus 132,1988,181—195. * W. SCHMID,
«Roma nascens» in Rutilio Namaziano, в: Studi in onore di L. CASTIG-
LIONI, 2, Firenze i960, 877—887. * K. F. STROHEKER, Der senatorische Adel
im spätantiken Gallien, Tübingen 1948, 193 f. * V. TANDOI, II nuovo Ruti-
lio Namaziano, Maia 27,1975, 3—26. * F. VOLLMER, Rutilius, RE 1А1,1914,
1249-1254.

КЛАВДИАН

Жизнь, датировка

Как и пионеры римской поэзии, ее последний великий пред-
ставитель — человек, для которого латинский язык не был род-
ным. На своей родине — в Александрии, где нет недостатка в
видных грамматиках, зачастую заодно и пишущих стихи, Клав-
диан получил основательное двуязычное1 образование и вско-
ре добился известности греческой Гигантомахией, эпиграмма-

1. О биографии: A. CAMERON 1974» особенно 1—29; в Египте преподавалось
также латинское стихосложение: ibid. 21.
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ми1 и другими произведениями. В то время не было ничего
необычного в том, что автор, увидевший свет в Египте, поки-
нул свою родину и отправился искать покровительства влия-
тельных лиц в другом месте. В Риме он в первый раз заявляет
о себе латинским стихотворением, Панегириком на консульство
Пробина и Олибрия (к ι января 395 г·)· Его талант, следователь-
но, открыли сенаторы2; он усваивает себе их менталитет. При-
дворная карьера нашего автора приходится на 395~"4О° rr-î OH

становится vir clanssimus(«сиятельнейшим мужем»), tnbunusn no-
tarius («секретарем»)3, входит в тайный совет Стилихона и по-
лучает (между 4ОО и 40s г.) на форуме Траяна poscente senatu, «no
требованию сената», почетную статую4. Поняла ли сенатская
аристократия, в чем заключался его вклад в самоосознание
позднего Рима? Или это был только знак уважения со сторо-
ны Стилихона? Брак Клавдиана и свадебная поездка в Ливию
приходятся на конец его жизни. После 404 г· м ы Уж е н е заста-
ем его в живых; иначе он воспел бы второе консульство Сти-
лихона (405 г.) и его победу над Радагаисом (406 г.).

До свержения Стилихона (408 г.) был составлен сборник по-
священных ему стихотворений. Carmina minora также были со-
браны и изданы не самим поэтом. Что касается датировки, то
для некоторых более крупных произведений исторический
подход с его гипотезой о прямой последовательности собы-
тий и посвященных им произведений5 с филологическими со-
ображениями единой концепции6 согласовать непросто7.

ι. Подлинны — в силу родственных мотивов с латинскими стихами — гре-
ческие эпиграммы A. P. g, 753 и 754ï ч т о касается А. Р. ι, ig; 9» 139 и п о метриче-
ским соображениям ι, 2О, их следует считать произведениями другого Клавди-
ана, жившего позднее; об интерпретации эпиграмм: Р. LAURENS 1986.

2. Кроме того, ему покровительствовали Адриан (min. 21 ел.), Этерналий
(min. 3) и Флорентин (rapt).

3. CIL 6,1710.
4. Get. praef 7—14; CIL 6,1710; DESSAU 2949.
5. Α. CAMERON 1970; Η. FUNKE 1985.

6. S. DÖPP 1980.

7. Paneg. Prob, et Olyb. (к январю 395 г.), rapt. 1 (395—397: по Th. BIRT, ИЗД.; A. CA-
MERON 1970,452—466 датирует rapt, после Ruf. и полагает, что именно смерть по-
мешала закончить произведение), датировка книг 2 и з под вопросом; IIIHon.
(к январю 396 г.), in Ruf. (praef. 2, 397> датировка первой книги под вопросом; IV
Hon. (к январю 398 г.), epithalam. (начало 398 г.); Gild. (398 г.); Manl. Theod. (к ян-
варю 399 г·); inEutrop. (399 Γ·); cons- Stil- (начало 400 г.); Get. (402 г.); VIHon. (кян-
варю 404 г·)· IAUS Serenae (min. 30) и латинская Gigantomachia (min. 531 поздняя
датировка по A. CAMERON 197°» 4^7~473) остались незавершенными.
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Обзор творчества1

Panegyncus dictas Probino et Olybno: после обращения к богу Солнца вос-
хваляются предки, особенно отец обоих юных Анициев. Богиня Ро-
ма — которую поэт выводит перед глазами читателя — рекомендует их
императору Феодосию, мать Проба надевает на них платье, подобаю-
щее их должности, и бог Тибра выражает свою гордость за них; затем
поэт благословляет наступающий год.

In Rufinum ι: Прежние сомнения Клавдиана в существовании про-
видения рассеяны смертью Руфина. Возмущенная торжеством спра-
ведливости (iustitia), Аллекто собирает фурий на совет в преиспод-
ней. После этого Мегера посылает своего любимого приемного
сына, изверга Руфина, в Византии. Его алчности и жестокости про-
тивопоставлен Стилихон как светлый образ спасителя. Справедли-
вость, которую Мегера заставила снова покинуть землю, пророче-
ствует о смерти Руфина и счастливом веке при Гонории.

In Rufinum 2: Руфин, овладевший волей императора Востока Ар-
кадия, приказывает Стилихону — который избегает битвы с Алари-
хом — отвести войска Империи к Константинополю. Эти последние,
вернувшись в столицу, низлагают Руфина. Судья в царстве мертвых
осуждает его на самые страшные глубины подземного мира.

Panegyncus dictas Ηοηοήο Augusto tertium consuli: Клавдиан передает
в Медиолан поздравления сената одиннадцатилетнему консулу Гоно-
рию. Последний, взяв за образец деда, учился военному искусству у
отца. Участие в войне с Аргобастом он мог принять лишь душою, од-
нако ауспиции были благоприятны благодаря именно ему. Умираю-
щий Феодосии завещает Стилихону защищать обоих своих сыновей;
они будут царствовать со славой.

Panegyncus dictas Ηοηοήο Augusto quartum consuli: Клавдиан славит
деда и отца Гонория, победы последнего над мятежниками, его мяг-
кость и щедрость. Больше всего места занимают наставления Феодо-
сия: Клавдиан делает из них зерцало государей. Затем следует настав-
ление продолжать учение: путь указывают примеры из римской исто-
рии. Панегирик венчает восхваление Стилихона и Гонория.

Epithalamium dictum Ηοηοήο Augusto et Мапае и Fescennina: Амур слы-
шит о любви Гонория к Марии. Он летит на Кипр, к своей матери
Венере; поэт описывает обитель богини. Затем следует не менее зна-
чимое изображение плавания Венеры к лигурийским берегам. Боги-
ня неожиданно застает невесту за чтением классиков и наряжает ее.
Хор солдат хвалит отца невесты Стилихона2.

De hello Gildonico: Всемогущий на Востоке Евтропий объявляет Сти-
лихона врагом государства (397 г.) и побуждает мавра Гильдона оста-
новить подвоз зерна к Риму. Его брат Масцезель наносит ему пораже-

1. О предисловиях см. разд. Образ мыслей I.
2. О Fescennina см. разд. Язык и стиль.
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ние весной 398 г. по поручению Стилихона. Не случайно отсутству-
ет вторая книга; ее написание было бы нежелательно после убийства
Масцезеля на глазах того же Стилихона.

Богиня Рома сетует перед лицом Юпитера на голод, Африка — на
жадность и распутство Гильдона; затем отец богов пророчествует о
победе Гонория и о господстве Рима над Африкой. В двух параллель-
ных снах Аркадий получает от своего отца Феодосия приказ уступить
брату, а Гонория воодушевляет к борьбе его дед, покоритель Маврета-
нии; после разговора со Стилихоном, который рекомендует послать
на войну Масцезеля, Гонорий произносит пламенную речь перед во-
инами, выступающими в поход.

Panegyricus dictus Mallio Theodoro consuli: Феодора, который раньше
занимал почетные должности, а теперь во время досуга предается за-
нятиям философией, Справедливость призывает посвятить себя слу-
жению ей. Он соглашается, хотя и с неохотой отказывается от сель-
ской жизни. К образу виновника торжества делает поправку кари-
катура в carm. min. 21. Начало времен, исполненных надежды, — как
говорит муза Урания в своей речи — знаменуют праздничные игры.

In Eutropium ι: Евнух Евтропий, самый влиятельный политик Вос-
точной Империи, получает консульство в 399 г· Он, будучи рабом,
много раз менял господ. Общее презрение развязывает ему руки;
придворный Абунданций, который его возвысил, падает первой же
его жертвой. Он жаден и честолюбив. Вместо того чтобы предоста-
вить военное дело мужам, он утверждает, что победил готов, и теперь
даже притязает на консульское достоинство. Это обстоятельство ком-
ментируется дважды — серьезным мужем и шутником. Богиня Ро-
ма побуждает Стилихона и Гонория избавиться от этого позорного
пятна.

In Eutropium 2: Процесс продолжается: Евтропию ставят памятни-
ки, он руководит праздничным шествием полумужчин к Анкире, го-
роду Матери Богов. Не желая терпеть подобного распутства, Марс
побуждает Беллону поднять готов на войну. Сначала Евтропий пыта-
ется вести страусиную политику, затем — сатирическая сцена — он со-
зывает свой опустившийся военный совет. К готской угрозе прибав-
ляется парфянская; наконец — в августе — Евтропия свергают и от-
правляют в ссылку на Кипр. Затем Аврора просит Стилихона теперь
защитить и Восточную Империю1.

De consulatu Stilichonisi: Вандал Стилихон становится консулом в 400
г. Мы слышим рассказ о его молодости и военных подвигах, включая
мирную миссию в области Рейна и войну с Гильдоном; ее изображе-
ние теперь продолжено без упоминания имени Масцезеля.

De consulatu Stilichonis 2: В чрезвычайно важной второй книге речь

ι. Во второй книге само изгнание рассматривается как наказание недо-
статочное; несколько мягче вступление к этой книге (написанное, вероятно,
позднее).
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идет об олицетворенных доблестях, живущих в сердце Стилихона;
прежде всего это мягкость, верность, справедливость. По желанию
провинций Рома просит Стилихона принять консульство и передает
ему жезл из слоновой кости и сотканную божественной рукой одеж-
ду с изображениями подвигов его потомков. На будущее солнце выво-
дит из пещеры вечности золотые годы и благоприятные созвездия.

De consulatu Stilichonis у. Стилихон находится в Риме (поэт прослав-
ляет Вечный город) и устраивает праздничную травлю. Диана от-
правляется в путь со своими нимфами, чтобы привести сюда зверей
со всего света. Ее странствие из Ливии в Рим напоминает шествие
Вакха. Так природный мир включается в «космическую поэзию»; за
раздвижением временных рамок во второй книге следует аналогич-
ный шаг с пространственными.

De hello Getico: Аларих в 401 г. захватил Аквилею. Стилихон возвра-
щается из Ретии, где он восстановил спокойствие, в Италию и на
Пасху 4О2 г. с успехом встречает вестготов при Полленции; Аларих
вынужден был обещать вернуться в Иллирию. Достойно внимания
предупреждение старого гота и гордый ответ Алариха. В конце успех
Стилихона поэт сравнивает с победой Мария над кимврами.

Panegyricus dictas Ηοησήο Augusto sexturn consuli: По просьбе богини
Ромы Гонорий — император и консул — приходит в Вечный город на
праздничные игры. После нового поражения — у Вероны — Аларих в
памятной речи утверждает, что Италия для него потеряна. По жела-
нию Ромы Гонорий по достоинству оценивает подвиг Стилихона.

De raptu Proserpinae 1: Собрав всех богов подземного мира, Плутон
жалуется, что у него нет жены. По совету Лахесис он отправляет Мер-
курия к Юпитеру. Тот решает дать ему в жены Прозерпину. По его
приказу Венера, в сопровождении Дианы и Минервы, поспешно от-
правляется на Сицилию, где находит Прозерпину, работающую за
ткацким станком. На ткани, которая готовится в подарок матери (ее
нет рядом), изображен весь мир.

De raptu Proserpinae 2: На следующее утро богини отважно выходят
на прогулку и срывают цветы, которые чудесным образом выращива-
ет Генна. Затем появляется похититель Плутон; напрасно Минерва и
Диана требуют его к ответу; он утешает невесту и отводит ее в свое
царство, где для нее готов торжественный прием.

De raptu Proserpinae у Перед собранием богов Юпитер объясняет,
что под его властью — в отличие от его отца Сатурна — нужда заставит
людей стать изобретательней. Выслушав жалобу матери природы на
недостаток плодородия и цивилизации, Юпитер собирается распро-
странить сельское хозяйство, отпустив Цереру на поиски пропавшей
дочери. Никто не должен ей сообщать, где Прозерпина. В отчаянии
она зажигает два гигантских факела на Этне и отправляется в путь.
Произведение осталось незаконченным.

Малые стихотворения весьма многообразны. У нас есть эпиграм-
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мы (некоторые из них, написанные на сходные темы, как, например,
33~39> ИДУТ ДРУГ з а Другом). Из писем поучительно — с точки зрения
истории того времени — послание к Серене (30). Что касается Адри-
ана, которого автор обижает в одной эпиграмме и у которого затем
просит прощения, эпиграмма и письмо стоят вместе {min. 20 ел.). Мы
обнаруживаем описания местностей (источник Апон 26), предметов
(магнит: min. 29), необычных или баснословных животных (дикобра-
за 9, феникса 27, электрического ската 49)» и людей (как min. 20 о ста-
рике, который никогда не покидал свою деревню) и, наконец, сти-
хотворения «на случай», как прелестный Epithalamium для Палладия
и Целерины (25)·

Не полностью сохранившаяся латинская Тигаптомахия — не пе-
ревод греческой, также дошедшей фрагментарно. О греческих эпи-
граммах см. выше стр. 1464 с прим. ι и стр. 1475·

Источники, образцы, жанры

Сагтгпа тагога по-новому сочетают эпическую и панегириче-
скую традицию. Жанр носит отпечаток эстетических потреб-
ностей окружения поэта, для которого тот пишет, но он окра-
шен и индивидуальным талантом автора (см. разд. Литератур-
ная техника).

На латыни панегирики писались по большей части в прозе.
Для грека Клавдиана были доступны греческие стихотворные
панегирики. В зачаточной форме их можно обнаружить у Фе-
огнида и в хоровой лирике — к традиции последней до некото-
рой степени примыкает и Гораций; поэтическая похвала вла-
стителю оформляется у Феокрита, откуда попадает в латин-
скую эклогу, а также у Герода и Каллимаха, чей Локон Береники
был переведен Катуллом. Энний — исторический эпик, восхва-
ляющий своих благодетелей, — пишет в духе эллинистической
поэзии. Таким образом, Клавдиан здесь не выходит за рамки
также и римской традиции.

Однако к этой поэзии, ставшей, между тем, в высшей сте-
пени искусственной, прибавляется еще один — хоть и не от-
носящийся к «высокой» литературе — стимул. Греческий сти-
хотворный панегирик императорской эпохи знаком нам толь-
ко по отрывкам. В области латинской поэзии мы располагаем
лишь Панегириком Мессалы. Этот распространенный вид эфе-
мерных продуктов, из которого Стаций сделал полноценную
малую форму (см., например, silv. 2, 5)» У Клавдиана благодаря
скрещиванию с эпосом становится формой крупной. В этом
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смысле Панегирики Клавдиана обогащают латинскую поэзию
новым жанром.

Другие Сагтгпа тагога имеют исторический (De bello Getico,
De bello Pollentino) или мифологический характер (De raptu Pro-
serpinae, вероятно, по александрийскому образцу II в.). Панеги-
рический элемент так же просто обнаружить в историческом
эпосе, как и в Сагтгпа minora: достаточно вспомнить Похвалу
Серене ( min. 30 ).

У инвектив есть и греческие, и римские корни: этот жанр
можно истолковать так же легко с помощью риторической те-
ории, поэтических или фольклорных традиций, как и сопо-
ставлением с параллельными текстами — к In Eutropium следует
прочесть ψόγος Иоанна Хрисостома против Евтропия и про-
пагандистское сочинение Синесия за преемника Евтропия Ав-
релиана (Deregno). Что касается олицетворения Рима, то наря-
ду с эпической традицией (Лукан, Силий Италик) нужно при-
влечь и речь Ромы Симмаха в его третьей Relatio.

Постоянно актуальна поэтическая традиция: все вновь и
вновь вспоминаешь о Вергилии; Овидий — со своими аллего-
рическими описаниями местностей, с этопеей в форме речи и
в стремлении к пластической наглядности — является предше-
ственником Клавдиана; Стаций осуществил для него предва-
рительную работу, введя в большую литературу стихотворение
«на случай». О «лирике предмета» у Стация напоминают опи-
сательные Сагтгпа minora (например, 2; 4î ty 2^)· Заслужива-
ет отдельного исследования, в какой степени Клавдиан вдох-
новлялся произведениями изобразительного искусства1. Эпи-
грамма играет с греческой традицией; показательны серии
эпиграмм на один и тот же предмет (гак η а, Ь; 15—16; 33—39»
43—44)· Обращение κ предшественникам у Клавдиана осущест-
вляется свободно, самостоятельно и остроумно.

Литературная техника

Изобразительное искусство Клавдиана основывается на спо-
собности подавать самостоятельно каждый образ и представ-
лять его читателю с визуальной убедительностью. Тем самым
он завершает процесс, начавшийся в римском эпосе со Βρε-

ι. Для начала: F.-F. SCHWARZ, Nigra maiestas. Bryaxis-Sarapis-Claudian, в: Classica
et Provincialia, FS E. DIEZ, Graz 1978,189-210.
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мен Вергилия и Овидия и продолженный поэтами эпохи се-
ребряной латыни1. Внешние механизмы действия сжимаются
и сводятся к необходимо нужному. Эти образы обладают зам-
кнутым характером, однако их изоляция друг от друга — не
полная. Ключевые слова создают лейтмотив и связывают об-
разы между собой, выстраивая произведение в единое целое.
Проницательные интерпретаторы обнаружили внутреннюю
стройность клавдиановских текстов2.

Если миф излагается подробно, он инсценирует душевно-ду-
ховную сторону события. В лаконичной форме он играет роль
примера или сопоставления. Похвалу Серене ( min. 30) украша-
ют многие женские имена баснословного мира.

Для лепки отдельных фигур характерны речи, задуманные
как средство этопеи. В других случаях ораторы также выбира-
ются обдуманно: если Аларих объявляет сам, что Италия для
него потеряна, это самый весомый авторитет в данном вопро-
се ( VI cons. Hon. 274~~329)· Точно так же лучший рупор для зер-
цала государей — отец Гонория, император Феодосии.

Поэтический эффект основан прежде всего на описани-
ях, которые оживляются среди прочего благодаря преобра-
зованию их в действие и ярким краскам — золотой, пурпур-
ной, белой, зеленой (например, min. 30, 89—93). Показательны
изображения аллегорических фигур — достаточно вспомнить
спор между Мегерой и Справедливостью (Ruf. 1, 354~3^7)· А·71"
легорические описания местностей — как достопримечатель-
ная обитель Венеры — показывают, что риторическая выучка
может помочь проявиться подлинно поэтическому дару вооб-
ражения. Вторая книга О консульстве Стилихоиа объединяет в
концентрированной форме различные технические приемы
аллегорического оформления.

Ново то, что Клавдиан регулярно снабжает свои произве-
дения поэтическими предисловиями, — можно вспомнить его
современника Пруденция, который, правда, создает их с ины-
ми целями3. Сравнение с орлом в III cons. Hon. praef. свидетель-
ствует о зрелом поэтическом самосознании.

Совершенствованию искусства Клавдиана помогла и рито-

1. F. MEHMEL, Valerius Flaccus, диссертация, Hamburg 1934» F. MEHMEL, Virgil
und Apollonius Rhodius, Hamburg 1940.

2. Cp. M. BALZERT 1974; к In RufinumS. KOSTER 1980, 298—314.
3. R. HERZOG, Die allegorische Dichtkunst des Prudentius, München 1966,127—

135 (о различии между панегирической и религиозной аллегорией).
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рическая теория — мы можем с ней познакомиться прежде все-
го по творчеству Менандра Лаодикейского1 (III в.). Структуру
стихотворного энкомия нельзя, конечно, схематизировать,
сводя к школьным предписаниям2, поскольку талант стихот-
ворца все вновь и вновь проявляется в том, что он оживляет,
а иногда и нарушает схему3. Например, мастерски исполнено
возвращение к исходной ситуации предисловия под конец па-
негирика на четвертое консульство Гонория. Однако литера-
турно притязательное восхваление, составленное по схеме эн-
комия, в латинской поэзии — новшество Клавдиана4.

Язык и стиль

Стиль и стих элегантны и выдерживают сравнение с лучши-
ми поэтами I в. по Р. X. Искусные антитезы возникают как бы
непреднамеренно: римский жизненный стиль описывается
следующими словами: virtute decet, non sanguine niti {«доблесть —
опора, не кровь», TV cons. Hon. 220). Стилистически плодотвор-
ная тема, — например, феникс: эта птица умирает с радостью,
поскольку ей не терпится родиться вновь (min. 27, 58); только
старость уходит, а феникс остается (103). Он — «свой собствен-
ный наследник» (ιοί), его смерть — «плодотворная смерть»
(25). Гекзаметр иногда искусно делится на мельчайшие едини-
цы (Ruf. 1, 3 0 0 )· ' ßruit: instauras; accendit proelia: vincis, «рушит —
ты снова воздвиг; выходит на бой — победил ты».

Самые частые стихотворные размеры — гекзаметр и элеги-
ческий дистих; последний пользуется предпочтением Клав-
диана в эпиграммах, малых произведениях и в предисловиях
к крупным поэмам. Однако есть и краткие гекзаметрические
вещи. В Fescennina размеры чередуются: первая пьеса написа-
на алкеевыми одиннадцатисложниками; вторая состоит из за-
мечательных строф в пять стихов — три анакреонтовых, один
хориамбический диметр и ферекратов стих. Третье стихот-
ворение написано анапестами, четвертое — асклепиадовым
стихом.

ι. RhetGr 3, 329—446.
2. Предисловие, происхождение, рождение, молодость, военные подвиги

и поступки в мирной жизни (по основным доблестям), сравнение (по боль-
шей части отсутствует), эпилог.

3- S. DÖPP 1980.

4. H. SZELEST 1977·
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Образ мыслей I
Литературные размышления

Клавдиан чувствует свой прирожденный поэтический дар, он
не хочет говорить verba communia, «обыкновенные слова», преж-
де всего когда его вдохновляет покровитель (meus Apollo, «мой
Аполлон» — min. 3). Однако не следует делать из него импро-
визатора; реплики вроде min. 25, 1 продиктованы ситуацией
и жанром. Свое понимание поэзии Клавдиан высказывает в
первую очередь в предисловиях.

Уже в юности он чувствует влечение к крупным темам: до-
статочно вспомнить о греческой Гигантомахии. Там он в самом
начале (1—15) сравнивает свое творчество на эту возвышенную
тему с плаванием по открытому морю. В иных местах он также
говорит о трепете, который вызывают крупные темы и авто-
ритетные слушатели (например, Manl Theod. praef). С другой
стороны, он дает читателю возможность испытать вместе с
ним чувство все большей уверенности. Так, он изображает мо-
ряка, который с каждым разом отваживается плыть все даль-
ше и дальше (rapt. 1 praef.), или дает сравнение с молодыми ор-
лами, для которых испытание — смотреть на солнце (/// cons.
Hon. praef.). Из предисловия к Bellum Geticum мы узнаем, что по-
эт достиг признания и стал видной фигурой. Но именно это
он воспринимает как дополнительное бремя ответственно-
сти. Полемику с критиками — которых он любезно аттестует
как кентавров и фавнов (з) — мы обнаруживаем в предисловии
к Epithalamium dictum Honorio Augusto et Mariae.

В De raptu Proserpinae 2 praef. Флорентин выступает как новый
Геркулес, Клавдиан — как новый Орфей. Связь между мифо-
логией и современностью в роли художественного материала
Клавдиан метко характеризует как взаимоотношения между
сном и действительностью (VI cons. Hon. praef). On мечтал
написать поэму о гигантомахии, которую можно было бы по-
ложить к стопам Юпитера; теперь же ему предстоит воспеть
консульство цезаря. Как уже Овидий, в реальном государе (ко-
торый и на самом деле воплощает высшую земную власть) по
римскому обычаю он видит то, что превосходит миф. Мотив
сна со времен Somnium Цицерона тесно связан с темой госу-
дарства.

В предисловии к третьей книге О консульстве Стилихона
Клавдиан сравнивает свое отношение к герою с таковым же
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Энния к Сципиону. Тот факт, что он пишет по приказу (cons.
Stil з praef. 24), он расценивает положительно: полководец
придает значение свидетельству Муз (5) и особенно заботит-
ся о поэте, который может после победы вновь увидеть Рим и
получить военные лавры (20). Этим способом Стилихон сбли-
жается с мусическими властителями, такими, как Сципион
или Август. Исторические события, без сомнения более зна-
чительные, чем, напр., во времена Стация, служат Клавдиану
источником вдохновения; они — carminé digna, «достойны сти-
хов» (6). Стихами же, со своей стороны, он вызывает уважение
того, кого воспевает (6). С точки зрения Клавдиана, это поло-
жение — звездный час истории; он сделал его таковым своей
поэзией.

Образ мыслей II

С первого взгляда видно, что Клавдиан идеализирует своего
героя Стилихона и демонизирует его противников. Без со-
мнения, он искажает действительность; однако трудно опре-
делить, насколько далеко он заходит в нарушении пропор-
ций1. Термин «пропаганда» неоднозначен; хорошая пропаган-
да опирается на факты, хотя бы и тенденциозно отобранные;
пропагандист — вовсе не обязательно лжец. Однако у простых
пропагандистов не бывает обычно и такой посмертной жиз-
ни, как у Клавдиана. Добросовестная стилистическая отдел-
ка и композиция текстов говорят о том, что мы имеем дело
с чем-то большим, нежели однодневные памфлеты2. Поэти-
ческая концепция не исчерпывается наличием тенденциоз-
ности.

Точно так же очевидно, что боги из theologia fabulosa обрета-
ют у Клавдиана такую образность и пластичность, как редко у
кого в римской поэзии. Но можно ли из этого заключить, что
он верующий язычник? Ведь аллегории, которые уже никто не
станет воспринимать дословно, поданы у него с такой же сте-
пенью наглядности. И разве миф не становится литературой,
а его употребление — вопросом стиля, а не религиозной веры
уже у Овидия? Одно из стихотворений доказывает, что Клав-

1. В разоблачительном духе, с обилием сведений и весьма увлекательно
A. CAMERON 197°; сдержанно, например, С. GNILKA, Gnomon 49» *977> 26—51.

2. Ср. S. DÖPP 1980 против A. CAMERON 1970·
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диан, хотя бы формально, должен был быть христианином
(min. 32)1#, и наоборот, его молитва Виктории (Stil. 3, 205—216) —
только образчик патриотической риторики и вовсе не аргу-
мент в пользу его языческих взглядов. Учитывая столь боль-
шое распространение религиозного индефферентизма в его
время, этот вопрос для понимания стихотворений не столь
важен, как иногда предполагают. Клавдиан гордится великим
римским прошлым2. Что касается настоящего, то %ля него осо-
бенно важна защита культуры от внешних и внутренних вра-
гов3. Как и Энний4, в иных отношениях также сопоставимый
с нашим поэтом автор, он в своем творчестве отражает обще-
ственные идеалы своего времени. Естественно, он пытается
при этом оказать влияние на своего читателя, и мы можем по-
верить, что он желает, чтобы Римская Империя продолжала
существовать, а также считает Стилихона ее призванным спа-
сителем. По своей тенденции Клавдиан — рупор Рима и миро-
воззрения римлян.

В основе вполне серьезной паренезы императору (IV Hon.
214—352) лежит этический идеал властителя, далеко выходя-
щий за рамки потребностей современной пропаганды5. Го-
норий должен не только стать государем, который будет до-
стойно управлять империей в духе своего отца; поэт держит
перед ним — и перед современным обществом — зеркало и по-
казывает аналогии между макро- и микрокосмом. Вообще по-
эт Клавдиан еще раз делает актуальным единство греческой и
римской культуры, как ее воспринимает его аудитория — обра-
зованная сенатская аристократия.

Традиция

В нашем распоряжении около 300 рукописей Клавдиана. В старей-
ших произведения даются самостоятельными группами: политиче-
ские стихотворения (без панегирика в честь консульства Пробина и

ι. Об этом J. L. SEBESTA 1980; J. VANDERSPOEL, Claudian, Christ, and the Cult of
Saints, CQNS 36,1986, 244—255.

2. Ср., например, знаменитую похвалу Риму cons. Stil. 3,130—181.
3. Иначе расставляет акценты в римской речи Элий Аристид (II в.): обеспе-

чение правосудия и гражданские права.
4- Ср. cons. Stil. 3, praef.
5. Что касается зерцала государей, нужно вспомнить о De regno Синесия

(t до 415 г.) и о речах к императору Фемистия (f ок. 388 г.) и Либания (f ок.
393 г·)·
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Олибрия) были рано, может быть, еще по распоряжению Стилихона
собраны в одном своде. С начала средневековья у этого последнего
общая традиция с также собранными в одно целое малыми стихотво-
рениями — это так называемый Claudianus maior1. Главные предста-
вители — Bruxellensis 5381 (Gemblacensis, XI в.), Vaticanus 2809, XII в.,
Parisinus 18 552, ХП-ХШ в.

Для Carmina minora есть еще кодексы; самый значительный — Vero-
nensis 163, конца VIII в. Только латинскую Гиганшомахию {min. 53) со~
держит Sangallensis 273» IX в- Греческая Тигантомахия — в Matritensis
Graecus 469^ Н^5 г · ' и в Laurentianus, conv. soppr. 164, XV в., греческие
эпиграммы — в Heidelberger Palatinus 23, XI в.

Самостоятельная традиция у следующих крупных произведений,
которые не были связаны со Стилихоном: Panegyncus dictas Probino et
Olybno и — снова независимо — De raptu Proserpinae; последнее произ-
ведение называли Claudianus minor. Оба эти стихотворения всплы-
вают в XII в.

Вообще рукописей Клавдиана в XII, XIII и XV в. становится все
больше, что соответствует растущей популярности нашего поэта. От-
дельные ветви традиции, насколько мы можем видеть, сходятся толь-
ко в XII в. Однако каталоги средневековых библиотек показывают,
что были и другие комбинации. Все рукописи контаминированы. Но-
вые издатели оставили надежду восстановить стемму.

Влияние на позднейшие эпохи

Влияние Клавдиана многосторонне: как версификатора, как
автора архетипических мифологических образов, а также ал-
легорических фигур и местностей, как источника для худож-
ников и скульпторов, как натурфилософа, политического фи-
лософа, моралиста.

Не прояснены взаимоотношения Клавдиана и Пруденция2.
Латинские поэты в Галлии, Африке и Италии знают Клавдиана
и работают в его традиции. Достаточно сравнить Эпиталамий
{таг. д—ю) с соответствующими стихотворениями Венанция
Фортуната {сагт. 6, ι) и Сидония Аполлинария {сагт. ίο—и), ко-
торый вообще пытается стать вторым Клавдианом. Земляк на-
шего поэта Нонн Панополитанский (V в.), кажется, обратил

ι. Терминология в случае с Клавдианом как будто нарочно создана для того,
чтобы ввести в заблуждение: не следует путать Claudianus maior и minor с car-
mina maiora и minora.

2. См. A. CAMERON 1970, 469—473 (по большей части приоритет Клавдиана);
иначе С. GNILKA, Gnomon 49» г977> 43 сл-5 ° следующем: A. CAMERON 197°» 4*9""
451·
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на него внимание1; в Константинополе его читают Присциан
и Иоанн Лидиец (VI в.).

Новый взлет влияние нашего поэта переживает в XII сто-
летии. Иоанн Альтавилльский в своем Architrenius (1184 г.) явно
намекает на него2. Изображение обители Венеры у Клавдиана
(ю, 49~9б)> вероятно, наложило свой отпечаток на распро-
страненное представление о «горе Венеры».

Александр Неккам (f 1217 г.) цитирует в своем произведении
De natuns rerum (1, 35) 53 стиха из Феникса Клавдиана; длинная
цитата обладает для нас ценностью рукописи. Алан Лилльский
(t ок. 12ОЗ г.) пишет своего Anticlaudianus de Antirufino в поле-
мике с In RußnumB. Он противопоставляет бесчеловечному Ру-
фину свой образ по-настоящему божественного человека. Со-
брание в преисподней (Ruf. 1, 25—67) через Алана (8, 147~З1^)
оказывает влияние на Виду ( Chnstias), Петра Мученика из Анг-
лерии (Pluto furens)4 и Мильтона (Paradise Lost).

Чосер (f 1400 г.) использует5 — может быть, через посред-
ство школьной подборки — Laus Serenae, пролог к VI cons. Hon.
и особенно De raptu Proserpinae, произведение, обязанное своей
популярностью с XII в., среди прочего, и своим натурфило-
софским мотивам6.

В союзе со Стацием и Луканом Клавдиан становится серьез-
ным конкурентом поэтам времени Августа. Переход к эпохе
Возрождения для нашего автора оказывается плавным. Пе-
трарка знает его хорошо. Стихотворные энкомии Клавдиана
считаются образцом панегирической литературы, оживаю-
щей с XIV в. Позднее он периодически угрожает оттеснить на
второй план Вергилия с Овидием.

В De genealogiis deorum gentilium (11, 4) Боккаччо (f 1375 г.) да-
ет жизнеописание Венеры; при этом он подробно цитирует

ι. О греческой гигантомахии у Нонна: A. CAMERON 197°» г5 с л ·
2. Architrenius 1, р. 252 WRIGHT.

3. Ср. также аллегорическое описание местности Anticl 1, 107—186 с Claud.
nupt. Hon. 49; 56 с л ·

4· U. HECHT, Der Pluto furens des Petrus Martyr Anglerius. Dichtung als Doku-
mentation, Frankfurt 1992; K. WIERSCH, Die Unterweltsversammlung bei Claudian
in der antiken und späteren Tradition, диссертация, Heildelberg 1996.

5. TheHouse ofFame 1507 сл.: TheMerchant's Tale, E. 2227 сл.; HIGHET, Class. Trad.
592 сл.

6. Об одном из средневековых комментариев см. теперь А. К. CLARKE, P. М-
GiLES, изд., The Commentary of GeofFrey of Vitry on Claudian, De raptu Proserpinae.
Transcribed... with an Introduction and Notes, Leiden 1973.
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Эпиталамий, но называет его De laudibus Stylliconis. Эпитала-
мий (min. 10) оказывает влияние также на стансы Полициано
(f 1494 Γ·) Per la giostra. Клавдианов Court of Venus (ibid.) еще в
XVIII в. вызывает многочисленные английские переложения в
стихах1. Кольридж (f 1834 Γ·) также рекомендует исполненного
фантазии Клавдиана и оставляет Силия непрочитанным2.

Плавание Венеры (Claud. таг. ίο, 144-Ί79) порождает целую
традицию в изобразительном искусстве, которая ведет к Vénus
manneЩгссена (f 1665 г.)3. Наряду с Овидием и Стацием Клав-
диан наложил весомый отпечаток на восприятие мифа и во-
обще античности вплоть до XVIII века.

В произведениях в жанре зерцала государей4 от Policraticus
(1159) Иоанна из Солсбери (f 1180 г.)5 до De cura rei publicae Фи-
липпа Лейденского (некоторое время спустя 1355 г·) слова Фе-
одосия Гонорию (TV cons. Hon., особенно 229—3°2) ~~ наиболее
часто цитируемый пассаж. Традиция продолжается и в эпоху
Ренессанса, как, например, в Boke Named the Gouernour (1531 г.)
Томаса Элиота. Вплоть до Нового времени Клавдианов Ру-
фин оказывает влияние на клишированные изображения
тиранов.

Афоризмы Клавдиана с IX в. входят во флорилегии. Еще
Новое время любит и ценит фразы вроде mobile vulgus («непо-
стоянная толпа», IV cons. Hon. 302; отсюда английское mob), о
свободе служить хорошему властителю (numquam libertas gratior
extat / quam sub regepio, «никогда не бывает свобода милее, /чем при
честном царе»; cons. Stil. 3,114 с л · ) и о несносном выскочке: aspe-
rius nihil est humili сит surgit in altum («нет скверней никого, чем из
подлых пробившийся к знати», Eutr. 1,181). Клавдиан присутству-
ет и в числе авторов, которых читает Монтень (f 1592 г.). Мон-
тескье (f 1755 Γ·) предваряет свои Considérations об упадке Рима
словами из Ruf. 1, 22 сл.: tolluntur in altum, ut lapsu graviore ruant
(«к вершине стремятся, /чтобы с большей упасть высоты»).

Кольридж называет Клавдиана «первым из современных»;
он открывает в нем противостояние античной объективно-
сти и современной субъективности. Жорис-Карл Гюисманс

ι. A. CAMERON 197°» 439·
2. A. CAMERON 1970, стр. VII.

3- С. DEMPSEY, The Textual Sources of Poussin's Vénus manne, JWI 29,1966, осо-
бенно 441.

4· A. CAMERON 1970,431—433 (обильный материал).
5· Этот автор хорошо знаком с творчеством Клавдиана.
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( t i9°7 г·) посвящает ему раздел в своем A Rebours1. Еще в 1966 г.
Клавдиан занимает Хеллу С. Хаассе в ее новелле Ееп nieuwer te-
stament. Германн Зудерманн в драме Die Lobgesänge des Claudian
(Stuttgart, Berlin 1914) метко назвал нашего поэта «любимцем
богов, у которого крестильная купель не стерла с перьев от-
блеск Олимпа» (ι явление, \ сцена).

Издания: В. CELSANUS, Vicentiae 1493 e t c · * Ν.- HEINSIUS, Lugduni Batavor-
um 1650; Amstelodami 1665. * Th. BIRT (крит., с подр. введ. и Index ver-
borum), Berolini 1892, перепечатка 1961 (= MGH AA 10). * M. PLATNAU-
ER (ТП), London 1922. * J. B. HALL, Leipzig 1985. * Cet: H. SCHROFF (TK),
Berlin 1927. * D. DE VENUTO (TK), Roma 1968. * G. GARUTI, введ., ТПК,
Bologna 1979. * Gild.: M. OLECHOWSKA (ТПК), Leiden 1978. * A. CAMERON
(К, готовится к печати). * Eutrop.:A. С. ANDREWS (К), диссертация, Phi-
ladelphia 1931· * P. FARGUES (TK), Paris 1933. * H. SCHWECKENDIEK (ПК), Hil-
desheim 1992. * Eutrop., Ruf.:]. В. HALL (Τ), Cambridge (вскоре). * ///
Hon.: J. LEHNER (К ГОТОВИТСЯ К печати). * IVHon.: W. BARR (ТПК), Li-
verpool 1981. * J. LEHNER (K), Königstein 1984. * VI Hon.: К. А. MÜLLER
(TK), Berlin 1938. * W. ERNEST (К, см. ниже). * Manl. Theod: W. SIMON
(ТПК), Berlin 1975. * nupt. Hon.: U. FRINCS (K), Meisenheim 1975. * 01.
Prob.: W. TAEGERT (ТПК), München 1988. * rapt.:]. B. HALL (TK), Cam-
bridge 1969. *J.-L. CHARLET (ТП), Paris 1991. * C. GRUZELIER (ТПК), Ox-
ford 1993. *rapt. ι.: Ε. Ροτζ (К), диссертация, Graz 1985. * Ruf.: H. L. LE-
VY (новый экзегетич. К с перепечаткой Τ и Крит. К1935 г°Да)> London
1971· *• StiL: U. KEUDEL (К, подражание), Göttingen 197°· * carrn. min. 27
{Phoenix): M. L. RICCI (TK), Bari 1981. * carm. min. 30 (Laus Serenae):W. E.
HEUS (TK), Utrecht 1982. * F. E. CONSOLINO (ТП), Venezia 1986. ** Indices:
Index verborum в изд. Th. BIRT. * M. WACHT, Lemmatisierter Index zu den
Carmina maiora Claudians mit statistischen Anhängen zu Sprache und Me-
trik, Nürnberg 1980 (= Regensburger Microfiche Materialien 9). ** Библ.:
F. GASACELI, Recenti studi Claudianei, BStudLat 2,1972, 318—326. См. так-
же монографии и комментарии.

M. BALZERT, Die Komposition des Claudianischen Gotenkriegsge-
dichtes с 26, Hildesheim 1974. * T. D. BARNES, The Victims of Rufinus,
CQNS 34,1984, 227—230. * A. CAMERON, Claudian. Poetry and Propagan-
da at the Court of Honorius, Oxford 1970. * A. CAMERON, Claudian, в:
J. W. BINNS, изд., Latin Literature of the Fourth Century, London 1974,
134—159. * P. G. CHRISTIANSEN, The Use of Images by Claudius Claudianus,
Den Haag 1969. * S. DÖPP, Zeitgeschichte in Dichtungen Claudians, Wies-
baden 1980. * A. H. EATON, The Influence of Ovid on Claudian, диссер-
тация, Washington 1943. * W. ERNEST, Die Laudes Honorii Claudians: 3 Bei-
spiele poetischer Konsulatspanegyrik im Vergleich, диссертация, Regens-
burg 1987. * P. FARGUES, Claudien. Etudes sur sa poésie et son temps, Paris

1. CONTE, LG 661.
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1933· * W. FAUTH, Concussio Terrae. Das Thema der seismischen Erschütte-
rung und der vulkanischen Eruption in Claudians De raptu Proserpinae,
A&A 34,1988, 63—78. * A. Fo, Studi sulla tecnica poetica di Claudiano, Ca-
taniai982. *.H. FUNKE, The Universe of Claudian. Its Greek Sources, PLLS
5,1985 (опубл. 1986), 357—366. * S. GENNARO, Lucrezio e l'apologetica lati-
na in Claudiano, MSLC 7, 1957, 5—60. * I. GUALANDRI, Aspetti della tecni-
ca compositiva in Claudiano, Milano 1968. * J. B. HALL, Prolegomena to
Claudian, London 1986 (= BICS Suppl. 45). * U. KEUDEL, Poetische Vorläu-
fer und Vorbilder in Claudians De consulatu Stilichonis, Göttingen 1970. *
U. KNOCHE, Ein Sinnbild römischer Selbstauffassung, в: Symbola Coloni-
ensia J. KROLL, Köln 1949,143—162. * S. KOSTER, Die Invektive in der grie-
chischen und römischen Literatur, Meisenheim 1980. * P. LAURENS, Poé-
tique et histoire. Etude de neuf épigrammes de Claudien, BAGB 1986, 4,
344—367. *J. LEHNER, Poesie und Politik in Claudians Panegynkus auf das
vierte Konsulat des Kaisers Hononus. Ein Kommentar, Königstein 1984. * H. L.
LEW, Thèmes of Encomium and Invective in Claudian, TAPhA 89, 1958,
336—347. * N. MARTINELLI, Saggio sui carmi greci di Claudiano, Miscella-
nea GALBIATI 2,1951, 47—76. * R. MOES, Les héllénismes de l'époque théo-
dosienne. Recherches sur le vocabulaire d'origine grecque chez Ammien,
Claudien et dans Y Histoire Auguste, Strasbourg 1980. * I. OPELT, Schimpf-
wörter bei Claudian, Glotta 60,1982,130—135. * R. PERRELLI, I proemi clau-
dianei. Tra epica e didattica, Catania 1992. * M. L. RICCI, II mito della Fe-
nice in Claudiano, tra propaganda politica e scienza, Quaderni dell' A. I.
С. С. di Foggia 1981,63—71. * Wolfg. SCHMID, Claudianus, RLAC 3,1957,152—
167. * P. L. SCHMIDT, Politik und Dichtung in der Panegyrik Claudians, Kon-
stanz 1976. * J. SCHWARTZ, Le papyrus latin d'Alcesteet l'cevre de Claudien,
ZPE 52,1983, 37-39. * J. L. SEBESTA, Claudian's Credo. The Desalvatore, CB
56,1980, 33—36. * M. SWOBODA, De Ausonii et Claudiani fragmentis hym-
nico-precatoriis, Eos 69,1981, 83—95. * H. SZELEST, Klaudians Laus Serenae,
Eos 65,1977, 257—263. * F. VOLLMER, Claudianus, RE 3, 2,1899, 2652—2660.

ЮВЕНК

Жизнь, датировка

Г. Веттий Аквилин Ювенк, из знатной испанской семьи, — пре-
свитер. Он создает свое Сводное Евангелие (Evangeliorum lihri
IV) при Константине, вероятно, в 329/ЗЗ0 г·

Обзор творчества

История детства — синопсис Евангелий от Матфея и от Луки (ср. Dia·
tessaron Татиана); затем он следует Евангелию от Матфея, которое до-
полняет Евангелием от Иоанна.
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Источники, образцы, жанры

Жанр «библейского эпоса», с одной стороны, можно свести к
школьному упражнению поэтического пересказа, с другой —
к желанию образованной аудитории получить стилистически
приемлемую версию библейских сюжетов. Ювенк, вероятно,
создает свой труд самостоятельно; кроме латинской версии,
он привлекает также и греческий оригинал.

Литературная техника

В принципе доминирует почти дословное воспроизведение,
которое, как полагает поэт, подобает священному тексту. Од-
новременно —· при всем при том — ornatus (4, 808) — открыто
провозглашенная цель; только самая благородная литератур-
ная форма, эпическая, может соответствовать высоте пред-
мета. Манеру Ювенка можно охарактеризовать следующими
ключевыми понятиями: перифраза, сокращение, распростра-
нение, деисторизация, деиудеизация, романизация.

Язык и стиль

Как и следует ожидать от классициста, обращение с языком и
со стихотворным размером осуществляется в рамках коррект-
ности.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Вступление излагает литературную концепцию Ювенка: ни-
что в мире не бессмертно, в том числе и Рим. Однако слава
подвигов человека живет долго, если они воспеты, скажем, Го-
мером или Вергилием. Точно так же длительна и слава поэтов.
И если уже сказания, основанные на человеческой лжи, дают
поэту такую посмертную жизнь, то Ювенк, безусловно, сподо-
бится бессмертной славы и вечной жизни, поскольку он воз-
вещает о божественной истине жизнетворческих деяний Хри-
ста. Поэтому даже гибель мира ему не страшна1. Христианская

ι. Поэт рассчитывает — для нас несколько по-римски прямолинейно — на
Христово воздаяние за свои труды. Однако он ограничивает свои ожидания —
на что не всегда обращают внимание — словом forsan, «может быть». Об ин~
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поэзия может спасти автора на Страшном суде. Однако он не
хочет провозгласить ее средством стяжать милость; Ювенк
молится о крещении Святым Духом в Иордане своей души —
как позднее Мильтон; тем самым он ставит свое творчество
на службу высшему и в эпилоге высказывает убеждение в том,
что он обязан своим произведением Христовой благодати, gra-
tta Christi (4, 806) и его миру, рах. Таким образом он делает пер-
вый шаг к поэтике христианского эпоса.

В поэме Ювенка, что касается ее замысла, речь идет о «кре-
щении» (т. е. христианизации и спиритуализации) античного
эпоса. Достижения Гомера и Вергилия, а также их долговеч-
ность должно превзойти (аналогичная мысль в светском вари-
анте появится у Камоэнса): Ювенк пишет первый уже «нелжи-
вый» эпос.

Образ мыслей II

Обычное преклонение перед правителем христианизируется:
царь-миротворец Константин — единственный монарх, кото-
рый не хочет, чтобы его почитали как бога; ему воздаст веч-
ной жизнью милость Христова (4, 809—815). Император — га-
рант внешнего мира, и это — предпосылка для появления тру-
да Ювенка (4, 8од ел.); косвенно это напоминает Рах Augusta,
необходимое условие творчества Вергилия (количество книг
у Ювенка тождественно числу не только Евангелий, но и Ге-
оргик). Сочетание классицизма и христианства имеет и рим-
ско-политический акцент. В эпоху Константина появляется не
только «христианский Цицерон» (Лактанций), но и «христи-
анский Вергилий» — Ювенк.

Традиция

Шесть рукописей относятся к докаролингской эпохе; более всего
(около 30) кодексы Ювенка распространены в IX—X вв.; история тек-
ста еще не написана.

вокации ср. F. QUADLBAUER, Zur Invocatio des Iuvencus (praef. 25—27), GB 2,1974,
189—212.
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Влияние на позднейшие эпохи

Ювенк получает немедленное признание как архегет христи-
анской поэзии. Проба и Паулин из Нолы знают его. Иероним
в своей истории литературы отводит ему видное место. В эпо-
ху поздней античности Ювенка часто цитируют вместо Свято-
го Писания. Вплоть до XI в. и вновь с эпохи Возрождения он
был школьным автором, хотя ему и предпочитают более гиб-
кого Седулия.

Издания: Editio princeps Daventriae, 1490· * К. MAROLD, Leipzig 1886. *
J. HUEMER, CSEL 24, Vindobonae 1891. ** Кроме того, N. HANSSON, Text-
kritisches zu Juvencus mit vollständigem Index verborum, Lund 1950.

M. FLIEGER, Interpretationen zum Bibeldichter Iuvencus. Gethsemane,
Festnahme Jesu und Kaiphaprozeß (4, 478—565), Stuttgart 1993. * R. HER-
ZOG, Die Bibelepik der lateinischen Spätantike 1, München 1975. R. HER-
ZOG, HLL 5,1989, § 561 (лит.). * M. J. ROBERTS, The Hexameter Paraphrase
in Late Antiquity, Liverpool 1985.

СЕДУЛИЙ

Жизнь, датировка

Радостное событие в библейской эпике — Carmen Paschale Седу-
лия (вторая четверть V в.). Автор, по-видимому, родом из Ита-
лии, но позднее перебирается в Грецию.

Обзор творчества

Седулий предпосылает четырехчастной Евангельской гармонии кни-
гу о Ветхом Завете, и потому Carmen Paschale состоит из пяти книг. Мы
располагаем и в высшей степени риторизированной версией этого
произведения в прозе (Opus Paschale). Элегия с искусным повтором
полустиший параллелизирует события Ветхого и Нового Завета. По
принципу абецедария построен знаменитый гимн Христу A solis ortus
cardine.

Источники, образцы, жанры

Как автор библейского эпоса Седулий следует за Ювенком,
однако в «вергилизации» он заходит гораздо дальше, чем его
предшественник, и заимствует у классика иногда целые стихи.
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К счастью, он отказывается от эстетически неплодотворного
рабского копирования библейского оригинала.

Литературная техника

Седулий — одаренный поэт, самостоятельно располагающий
свой материал. У него есть чутье на главное и второстепенное,
и поэтому Пасха тематически оказывается на первом плане.
Чудеса Ветхого и Нового Завета — ее предзнаменования; их
нужно понимать типологически. Грехопадению в начале вто-
рой книги противопоставляется воплощение Сына Человече-
ского; для женских фигур — Евы и Марии — автор выражает
свою оценку в поэтических образах. Сосредоточение на дея-
ниях Христовых дает то эстетическое преимущество, что речь
идет не столько об учении, сколько о событиях. Кроме того,
автор (такой же пламенный оратор, как Лукан) оживляет рас-
сказ молитвами, наставлениями и полемикой. Текст, предна-
значенный для медитации, можно оценить как «стихотвор-
ный иконостас» avant la lettre.

Язык и стиль

Изысканная манера автора сказывается на стихах лучше, чем
на вымученной прозе.

Образ мыслей I
Литературные размышления

В намерении воспеть чудеса Христовы (сагт. pasch, ι, ι) Седу-
лий, как раньше Ювенк, противопоставляет свое творчество
лживой поэзии язычников. Он выбирает стихотворную фор-
му, поскольку та по вкусу образованной публике (epist. ι, p. 5>
ι HUEMER); подобно Лукрецию, он отводит поэтике скромное
место, далеко не отражающее его настоящих достижений.

Образ мыслей II

Автору пришлось каяться в своей талантливости; самостоя-
тельная трактовка библейского предмета ставит его в затруд-
нительное положение; отсюда — прозаическая переработка.



1484 ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

Традиция

Стихотворное наследие Седулия было издано посмертно в 495 г·
рукописи Carmen Paschale восходят к одному архетипу. Старейшие —
Ambrosianus R 57 (VII в.), Taurinensis Ε IV 44 (VII в.), Gothanus I 75
(VIII в.), Basileensis О IV 17 (VIII в.). Начиная с IX в. рукописи ста-
новятся многочисленными; некоторые монастырские библиоте-
ки располагали произведениями любимого автора даже в двух эк-
земплярах.

Влияние на позднейшие эпохи

Седулия ценили высоко и много читали. Аратор (Деяния апо-
столов, 544) в своей аллегоризации идет по его стопам, как и в
обращении с языком. Мы уже говорили об одаренном Авите
(начало VI в.). Ок. доо г. Ремигий из Оксерры пишет коммен-
тарий к Седулию; строфы Chnstianissimus poeta обогащают треб-
ники и молитвенники, а через перевод Лютера — евангеличе-
ское церковное пение.

Издания: Io. HUEMER, Vindobonae 1885 (= CSEL 10). * N. SCHEPS (ПК),
Delft 1938. * I. F. C0RSAR0 (ПК), Catania 1948. ** Index verborum et locutio-
num (избр.) у Ιο. HUEMER, ИЗД. Конкорданс: M. WACHT, Hildesheim 1992.
** Библиография: ALTANER § 101.

G. KRÜGER В: SCHANZ-HOSIUS, LG 4, 2, 1920, §§ 1146-1149.* I. F. CORSA-

RO, Sedulio poeta, Catania 1955·* HERZOG, СМ. ГЛ. О Ювенке. * I. OPELT,
Die Szenerie bei Sedulius, JbAC 19, 1976, 109—119. * C. RATKOWITSCH, Ver-
gils Seesturm bei Iuvencus und Sedulius, JbAC 29, 1986, 40—58. * G. P. E.
SPRINGER, The Gospel Epie in Late Antiquity. The Paschale Carmen of Sedu-
lius, Leiden 1988 (с библиографией).

ПРУДЕНЦИЙ

Жизнь, датировка

Аврелий Пруденций Клемент, родившийся в 348 г. в Испании,
изучает риторику, занимается адвокатской практикой, дваж-
ды становится наместником провинции и наконец входит в
круг советников императора Феодосия. В более зрелом воз-
расте он принимает решение посвятить свою жизнь исклю-
чительно христианской поэзии. В пятидесятисемилетнем воз-
расте он сам издает свои стихотворения. В предисловии нет
упоминания о Dittochaeum: показалось ли автору это произве-
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дение слишком незначительным или оно было создано позже?
Неупоминание в предисловии Психомахии объясняется иначе
(см. ниже прим. 2). Варианты в cath. ю, 9~~*6 заставляют думать
о втором издании, на что, правда, иные указания отсутствуют.
Год смерти поэта неизвестен.

Издание включает: Praefatio (405 г.), Cathemerinon, Apotheosis,
Hamartigenia, Psychomachia, Contra Symmachum (402—404 гг.), Pe-
nstephanon, Epilogus. Penstephanon в некоторых рукописях идет
следом за Cathemerinon, но в лучших — после Contra Symmachum.
Положение и функция так называемого Epilogus установлены
не вполне надежно, как и последовательность стихотворений
в книге Penstephanon1. Все произведения написаны в проме-
жутке 392~" 4°5 г г ·

О б з о р творчества

В центре сборника стоит Psychomachia2, окруженная двумя парами ди-
дактических эпических произведений. Две книги, стоящие перед Psy-
chomachia, — Apotheosis и Hamartigenia — направлены против еретиков,
а стоящие после — Contra Symmachum I и II — против язычников. Обе
двойные группы обладают внутренней цельностью в силу общих про-
логов и эпилогов. У\Психомахии — собственный пролог. Эпическую
сердцевину сборника обрамляют лирические произведения Catheme-
ήηοη и Penstephanon.

Симметричная архитектоника дополняется последовательным
развитием темы. Книга Cathemerinon {«Ежедневные гимны») сопровож-
дает христианина в течение года и дня. Она содержит по шесть гим-
нов3 для определенных часов дня и времен года. В конце — в обоих
последних гимнах — ярче всего проявляется связь со Христом. Стоя-
щие в центре эпические произведения оставляют на время практику
и обращаются к богословию. Центральное произведение, Psychoma-
chia, фланкируют поэмы, направленные против заблуждений — ере-
сей и язычества. Apotheosis поражает патрипассиан, сабеллиан, иуде-
ев, эбионитов и манихеев и затем развивает ортодоксальное учение
о Троице. Пруденций достаточно осторожен, чтобы в открытую не
нападать на ариан и присциллиан. Hamartigenia обращается против
дуалистических концепций возникновения греха. Часто упомина-

1. Об этом W. LUDWIG 1977*
2< Неупоминание Psychomachia в общем Praefatio усложняет истолкование

сборника как единого целого, однако вовсе его не исключает (W. LUDWIG 314 с

дискуссией 364 ел.).
3· Первые шесть гимнов относятся к часам молитвы, рекомендованным

Амвросием (virg. 3,18): J. BERGMAN 1921, 62.
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ется имя Маркиона; но мишенью собственно является скорее, и Пе-
лагий.

Сердцевина же, Psychomachia, сориентирована в свою очередь на
практику: воздвижение храма мудрости возможно только после побе-
ды добродетелей. По призыву Христа душе, прежде чем обратиться
к Нему, предстоят шесть битв: аллегорические образы Веры, Цело-
мудрия, Терпения, Смирения, Надежды, Трезвости, Разума и Трудо-
любия преодолевают соответствующие пороки. Седьмая битва состо-
ится после возвращения победоносной рати добродетелей. Раздор
(ересь) уступает перед Единосущием. Добродетели воздвигают храм,
в котором живет мудрость.

В паре с борьбой против еретических заблуждений — противодей-
ствие язычеству. Обе книги Contra Symmachum связаны (хотя, по-види-
мому, актуальный повод и отсутствует) со знаменитым спором об ал-
таре Победы 384 года. Первая книга — критика политеизма; вторая
опровергает тогдашнюю Relatio Симмаха, развивая контраргументы
Амвросия (epist. 17 ел.). Последняя книга (Penstephanon: «О венках»)
показывает, как мученичество венчает христианскую жизнь. Она со-
стоит из 14 стихотворений, сочетающих в себе лирический, эпиче-
ский и драматический элемент. Пруденций в основном воспевает ис-
панских и — по случаю пребывания в Риме в 401—4°3 г г · ~~ римских
мучеников. В сборнике чередуются теория и практика, созерцание и
борьба, что обусловило последовательное его развитие как единого
целого.

Самостоятельное произведение, интересное с точки зрения исто-
рии изобразительного искусства, — Dittochaeum («Двойное подкрепле-
ние»). 49 стихотворений по четыре гекзаметра задуманы как надпи-
си к фрескам в одной из римских базилик, представляющим сцены
из Библии.

Источники, образцы, жанры

В некотором смысле можно сказать, что Психомахия вступа-
ет в соревнование с Вергилием и его подражателями; после-
довательное развитие получают их опыты аллегорическо-
го оформления материала. В результате возникает христиан-
ская книжная поэзия как противовес языческой литературе.
Несмотря на то, что «подражание от противного» совершен-
но очевидно, не надо абсолютизировать антивергилиевскую
тенденцию: скорее полемику с Вергилием следует оценить как
признак стремления сказать нечто важное и общезначимое,
подобно тому как прежде досократики и Лукреций прикла-
дывали к себе мерку великих эпиков. Это столь же мало име-
ет целью «заменить» Вергилия, как второе творение — цер-
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ковь — первое, то есть природу. Наряду с вездесущим Вергили-
ем особого внимания заслуживает Лукреций1 — удивительная
конвергенция, которая, однако, все вновь и вновь обнаружи-
вается у раннехристианских авторов, поскольку они умеют
ценить духовную свободу этого автора. Для описания древне-
римской религии дает краски римская сатира.

Гораций — отправная точка для лирических стихотворений:
Пруденций христианизирует форму и содержание его лири-
ки. Правда, широкий разброс и «систематическое» исполь-
зование стихотворных размеров заставляют думать и об ис-
пользовании справочников2. У стихотворений, посвященных
мученикам, как у «победных песней», есть пиндаровский фон,
однако несколько расплывчатый.

Мученичество Романа (penst. ю) со своими 1140 ямбически-
ми триметрами — христианский pendant трагедии. Изображе-
ние мученичеств в книге Penstephanon в духе трагедий Сенеки
и эпики Лукана эксплуатирует римскую склонность к ужасно-
му. Это справедливо и в отношении вкуса к роскоши и блеску:
описания, например, баптистерия (penst. 12, 31—44) переносят
Стациевы изображения вилл в религиозную сферу. Риториче-
ская έκφρασης в описании храма (psych. 823—887) облагоражива-
ется связью с Апокалипсисом.

Характерны для Пруденция жанровые скрещивания на
микроуровне — буколические мотивы есть в гимнах, сатири-
ческие в дидактическом эпосе3 — и в целом; поэт в сборнике
стихотворений, отклоняясь от классических традиций, объ-

ι. С. BRAKMAN, Quae ratio intercédât inter Lucretium et Prudentium, Mnemo-
syne NS 48, 1920, 434—448; E. RAPISARDA, Influssi lucreziani in Prudenzio. Un suo
poema lucreziano e antiepicureo, VChr 4, 1950, 46—60. Литература об источни-
ках и образцах: о Библии — N. CRASSO 1972; об античных образцах: S. M. HAN-
LEY1959; С. WITKE 1968; Α. MAHONEY, Vergil in the Works of Prudentius, диссерта-
ция, Washington 1934; Ch. SCHWEN, Vergil bei Prudentius, диссертация, Leipzig
1937; I. OPELT, Prudentius und Horaz, в: Forschungen zur römischen Literatur, FS
K. BÜCHNER, Wiesbaden 1970, 206—213; F. ALEXANDER, Beziehungen des Prudentius
zu Ovid, WS 54,1936,166—173; M. L. EWALD, Ovid in the Contra Symmachum of Pru-
dentius, Washington 1942; A. SALVATORE, Echi ovidiani nella poesia di Prudenzio, в:
Atti del Gonvegno internazionale ovidiano (Sulmona 1958), Roma 1959, 257—272;
R. HENKE, Die Nutzung von Senecas (Ps.-Senecas) Tragödien im Romanus-Hymnus
des Prudentius, WJA NF 11, 1985, 135—150; об Авзонии: J.-L. CHARLET 1980; J. M.
POINSOTTE, La présence des poèmes antipaïens anonymes dans l'oeuvre de Pruden-
ce, REAug 28,1982, 33—58.

2. W. LUDWIG 1977, 318—321.
3. J. FONTAINE 1975.
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единяет произведения совершенно различных жанров1. Из
современных светских разновидностей назовем: эпиграм-
му (perist 8), описание путешествия (perist 9), carmen tragicum
(perist. 10), элегическое послание (perist 11), мим (perist 12) и,
естественно, клавдиановскую эпику. При этом Пруденций по-
нимает и учитывает вкус современной публики; однако было
бы, безусловно, слишком узко рассматривать его творчество
только как реакцию на определенные процессы в литературе
его времени; его цель — христианизировать поэзию вообще.

Библию Пруденций читает в доиеронимовском переводе,
который (если поэт не приукрашивает его) был достаточно
элегантным. Кроме того, для него актуальны Тертуллиан, Ки-
приан, Арнобий, Лактанций, Амвросий и деяния мучеников.
Hamartigenia опирается на тертуллиановскую работу Adversus
Магсгопет. Источники для Contra Symmachum — Relatio самого
Симмаха и возражения Амвросия, а кроме того, апологетиче-
ская традиция критики языческих богов. Взаимосвязь с Авгу-
стином остается под вопросом.

Труд Пруденция по темам и жанрам «энциклопедичен».
Можно в качестве параллели вспомнить обобщающие опыты
вроде цикла трактатов Цицерона или произведений Сенеки;
приводили в этом смысле и Corpus iuns2. Попытка охватить в
одном цикле повседневную жизнь христианина (в Cathemeri-
поп), христианское учение (в эпических произведениях) и
венец христианской жизни (в Peristephanon) напоминает — ско-
рее в целом, чем в подробностях — главное произведение Кли-
мента в трех частях (Протрептик, Педагог, Строматы). Напра-
шивается и мысль о римской поэзии, которая, — например, в
лице овидиевых Метаморфоз — задумана энциклопедически.
Крупная форма у Пруденция — «первый опыт латинско-хри-
стианской космической поэзии»3. Непривычно сочетание
жанрово разнородных элементов в симметрично выстроен-
ное целое; это напоминает сборник Катулла, чей облик в том
виде, в каком он дошел до нас, равным образом восходит к
поздней античности; эти крупные формы предполагают такой
вид публикации, как кодекс4. Вергилиеведение эпохи Пруден-

1. W. LUDWIG 1977 с дискуссией.
2. Ср. М. FUHRMANN, Entretiens (Fondation Hardt) 23,1977, 368 ел.
3. Ε. ZINN, Die Dichter des alten Rom und die Anfange des Weltgedichts, A&A 5,

1956, особенно 25; теперь в: H. OPPERMANN, ИЗД., Römertum, Darmstadt 1962,185.
4. P. L. SCHMIDT, Entretiens (Fondation Hardt) 23,1977, 372.
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ция рассматривало Эклоги, Георгикии Энеиду как одно всеобъем-
лющее произведение, повествующее о различных возрастах
человечества в их последовательности: пастушеская жизнь,
земледелие, война1. В стремлении вступить в соревнование с
классическими поэтами Пруденций в своем сознательно раз-
нородном сборнике создает нечто неклассическое2. Верги-
лий — сакральный поэт дохристианского Рима — возвещает в
Георгиках (3, ι—39) ° намерении построить храм в честь Авгу-
ста — обещание, исполнением которого считается Энеида; ана-
логично сборник Пруденция, где кульминация центральной
пьесы — строительство храма мудрости, сравнивали с церков-
ными постройками того времени3, о которых с восхищением
отзывается поэт. Эпиграмматический триптих — penst. 84.

Литературная техника

Психомахии предпослано гимническое обращение ко Христу
С внешней стороны его можно сопоставить с обращениями
к Музам, однако Христос — вовсе не литературное божество,
Он, как никтохдругой, ответствен за предмет в целом. Этот
аспект invocatio сближает Пруденция с дидактическими поэ-
тами — авторами О природе вещей, Георгии и Метаморфоз. В осо-
бенности следует вспомнить овидиево пат vos mutastis {met. 1,
2). Пруденций сам осознает дидактическую цель своей поэзии
{psych. 18 ел. и psych. praef. 50—68).

«Аллегорическое творчество», характерное для римской
поэзии, Пруденций довел до логического конца. Психомахия —
первая последовательно аллегорическая крупная поэма в евро-
пейской литературе. Любая мельчайшая деталь ее олицетворе-
ний находится в самой тесной связи с сущностью. Эпические
начатки (Молва у Вергилия, аллегорические персонажи и
местности Овидия, Fides и Roma γ Силия Италика) Пруденций
последовательно развивает; это — отважное новшество; здесь
христианство помогает довести одну из типически римских
тенденций оформления материала до предела, и возникает
«морально-аллегорический» эпос. Поэтическая аллегория по-
является в Cathemennon как обращение аллегорезы, восходя-

1. Don., vita Verg. 57~59î W. LUDWIG 1977, 356, ср. 306.
2. С иным обоснованием W. LUDWIG 1977» 35o~~353î 355·
3· Perist- !2, 31—66; С. GNILKA 1963, 89.
4. W. SCHETTER, Prudentius, Peristephanon8, Hermes 110,1982,110—117.
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щей к традиции древнехристианского богословия. Возникаю-
щая из этого смесь отвлеченных и наглядных элементов соз-
дает трудности для современного читателя, ищущего «чистой»
образности1. Прежде всего Пруденций одухотворяет типично
эпические элементы изображения битв (для описания борьбы
между добродетелями и пороками) и έκφρασης (для описания
будущего храма мудрости).

Образная ткань плотно облекает предмет. В книге Catheme-
ήηοη царит символика света и тьмы. В Психомахии вид гибели
определенного порока тесно связан с его сущностью. Удиви-
тельна духовная близость к Лукрецию (ι, fö ел.) в описании
того, как языческую религию преодолевает Fides (psych. 21—38).
Ужасную голову старой религии попирают ногами; победители
чувствуют, что достигли небес. Это не случайность, а культур-
но-историческая параллель: Лукреций изобразил внутреннее
освобождение, а Пруденций отмечает этой реминисценцией
новую ступень, на которой христианство дает аналогичный
опыт.

Концентрической архитектуре целого соответствует тон-
кость и уравновешенность в деталях; так, в Cathemennon y от-
дельного гимна часто есть собственный центр тяжести в виде
библейской истории — композиция и функция рассказа напо-
минают четвертую книгу Од Горация.

Язык и стиль

Везде царит поэтическая форма. Вкрапленные в текст Contra
Symmachum в некоторых рукописях прозаические цитаты из
Симмаха были вставлены позднеантичным редактором2.

Язык и стиль эстетически притязательны, иногда в высшей
степени поэтичны и искусны. Архаизмы вроде olli вместо Uli
уже ко времени Вергилия давно вышли из употребления; Пру-
денций использует их для своего стихотворчества. Контраст с
сознательно простыми гимнами Амвросия вряд ли мог быть
сильнее. Для своих представлений христианин Пруденций
создает множество новых слов, которые стали неотъемлемым
достоянием средневековой латыни3.

ι. Напр. epil 25—3°; ° cat^· хорошо R. HERZOG 1966, 52—60.
2. Иначе M. P. CUNNINGHAM, предисловие к изд. (ошибочно).
3- М. MANITIUS, ZU Juvencus und Prudentius, RhM 45,1890, 485—491, особенно

487; о языке M. LAVARENNE 1933.
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Он владеет всеми техническими приемами античной рито-
рики. Как ритмик1 Пруденций отличается вкусом и разносто-
ронностью. Он не только употребляет горацианские размеры,
но и прибегает к другим лирическим строфам, однако никоим
образом не выходит из рамок квантитативной метрики. Фор-
ма строф в cath. 1; 2; 11; 12 амвросианская.

Образ мыслей I
Литературные размышления

В отношении Пруденция ошибочно говорить о христианском
оправдании языческой поэзии; правильнее сказать, что у не-
го формы и язык старой латинской поэзии возрождаются под
знаком Христа, подобно тому как Лукреций поставил свое
творчество на службу эпикурейской проповеди и воссоздал
таким образом дидактический эпос большого стиля. Типич-
но римской целеустановке — поучению — соответствует жела-
ние сделать что-то полезное2 или нужное Господу (praef. 28—46;
epil. 21—35)· Д л я Пруденция задача христианского поэта — вос-
хваление Бога (praef. 36). К этому добавляется забота об освя-
щении собственного труда, желание поучать людей, привести
их к Господу и стать защитником христианства: поэзия служит
сверхземным целям3. «Формулы скромности» нужно воспри-
нимать на фоне христианского смирения; христианские и об-
щелитературные топосы вдохновения сочетаются в perist 10,
1—25, особенно ig, и отсюда вырастают поистине отважные по-
этические притязания. Природа и классическая традиция ис-
пользуются и одухотворяются как знаковая система. Таким об-
разом, можно говорить о систематическом христианском пре-
ображении почти всех поэтических форм4. В каждой из них
он ищет и находит то, что «родственно правде»5, и выводит
найденное на свет. Высокая оценка эпоса в античности прояв-
ляется в том, что Психомахия стоит в середине сборника.

ι. М. MANITIUS ibid. 49° сл-1 Α. KURFESS 1957» 1065 ел.; L. STRZELECKI, De Horatio
rei metricae Prudentianae auetore, в: Commentationes Horatianae 1, Krakow 1935,
36—49; R TORDEUR, Essai d'analyse statistique de la métrique de Prudence, RELO
1972, 2, 19—37; J. LUQUE MORENO 1978.

2. Полезно то, что служит подготовке к будущей жизни (Св. Василий, К юно-
шам о том, как получить пользу от языческих сочинений 2, 9 ел.).

3-J. RODRIGUEZ-HERRERA 1936, H 2 ·

4. W. LUDWIG 1977.

5. Св. Василий, ibid. 4,
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Образ мыслей II

В Психомахии Пруденций от Творца обращается к творению.
Духовная брань разыгрывается на трех уровнях: свою битву в
одиночку ведет каждый человек внутри себя, церковь борется
в человеческой истории и, наконец, одерживается эсхатоло-
гическая победа, на которую указывает освящение меча Цело-
мудрия (107 ел.) и строительство храма в конце.

Связь библейского и земного мира видна в Penstephanon с
иной точки зрения, нежели в Cathemennon: здесь подход совре-
менности к библейской истории сакраментален, а там мучени-
ки прошлого непосредственно участвуют в событии священ-
ной истории1.

Пруденций перенимает и христианизирует и представле-
ние о «вечном Риме», Roma aeterna; достаточно вспомнить о гим-
не Лаврентию и прежде всего о Contra Symmachum (1, 542; Verg.
Aen. 1, 279). Virtutes римлян создали Империю, и теперь под
властью христианского государя возможно всемирное хри-
стианское царство. В отличие от других, Пруденций не верит
в гибель (обращенного в христианство) Запада; но можно ли
поэтому называть его теологом Империи в том же смысле, как
и Евсевия? Скорее, для него речь идет о преображении рим-
ской истории под знаком Христа.

Традиция

О богатой традиции — речь идет о приблизительно 320 рукописях —
здесь могут быть даны лишь самые беглые указания. Самая старая со-
хранившаяся рукопись, Putean(e)us (A, Paris, lat. 8084, VI в.), написана
капитальным письмом и имеет подпись некоего Веттия Агория Бази-
лия, имеющего также заслуги в сохранении текстов Горация; в то вре-
мя были уверены в том, что античное наследие — это единое целое.
Лишь немного моложе Ambrosianus D 36, sup. (В), чьи старейшие ча-
сти, вероятно, были созданы в Боббио ок. бго г. Recensio основывает-
ся на этих двух древнейших рукописях; поскольку они содержат лаку-
ны, приходится привлекать дополнительные кодексы.

Все рукописи распадаются на два класса2. Первая — лучшая — груп-

1. R. HERZOG 1966,13-92·
2. Любопытным образом эти классы также обозначают А и В. Таким обра-

зом получается, что рукопись В в своих старейших отрывках относится к груп-
пе А. О традиции: R. STETTINER, Die illustrierten Prudentiushandschriften, Berlin
1895, к нему том с иллюстрациями 1905; С. MENGIS, Fragmente einer Freiburger
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па содержит произведения в рассмотренном выше (стр. 1484—1485)
порядке. Во второй за cath. 10 следует книга penst; затем идут cath. 11 и
12. Взаимоотношения классов нуждаются в дальнейшем прояснении.
Следы авторских вариантов предполагали в cath. 10, 9—16; 3' lo°î psych.
727-729·

Мы располагаем иллюстрированными рукописями Пруденция,
восходящими к утраченному иллюстрированному изданию Психома-
хии, вероятно, еще V в. Позднеантичный художник христианизи-
рует типы изображений, подобные историческим рельефам на ко-
лоннах Траяна и Марка Аврелия. Таким образом, он переносит в
живопись метод, полностью аналогичный тому аллегорическому
преображению эпических батальных сцен, которое осуществляет
Пруденций.

Влияние на позднейшие эпохи1

Августин и Иероним не обратили внимания на Пруденция.
Что вызвало у них подозрение: классическая поэтика или же
римская идеология? Или его стихи читались первоначаль-
но лишь в у^ком кругу, который еще более уменьшается после
41О г.? Но тем более живой отклик он нашел у позднейших по-
колений.

Prudentiushandschrift, Philologus 83, 1928, 89-105; H. WOODRUFF, The Illustrated
Manuscripts of Prudentius, Art Studies 7, 1929,12—49; G. LAZZATI, Osservazioni in-
torno alla doppia redazione délie opère di Prudenzio, AIV101,1941—1942, 217—233;
W. SCHMID, Die Darstellung der Menschheitsstufen bei Prudentius und das Problem
seiner doppelten Redaktion, VChr 7, 1953, 171-186; M. P. CUNNINGHAM, A Prelimi-
nary Recension of the Older Manuscripts of the Cathemennon, Apotkeosis, and Ham-
artigeniaoï Prudentius, SEJG 13,1962, 5—59; E. PIANEZZOLA, Sulla doppia redazione
in Prudenzio cath. 10, 9—16, в: Miscellanea critica, FS B. G. Teubner, Leipzig 1965, 2,
269—286; M. P. CUNNINGHAM, The Problem of Interpolation in the Textual Tradition
of Prudentius, TAPhA 99,1968,119—141; E. J. BEER, Überlegungen zu Stil und Her-
kunft des Berner Prudentius-Codex 264, в: Florilegium Sangallense, FS J. DUFT,
Sigmaringen 1980, 15—17; C. GNILKA, Theologie und Textgeschichte. Zwei Doppel-
fassungen bei Prudentius, WS NF 19, 1985, 179—203; C. GNILKA, Zwei Binneninter-
polamente und ihre Bedeutung für die Geschichte des Prudentiustexts, Hermes
114,1986, 88-98.

1. О влиянии: H. R. JAUSS i960; Α. KATZENELLENBOGEN 1933 и 1939; R. E. MESSEN-
GER, The Mozarabic Hymnal, TAPhA 75, 1944, 103-126, особенно 105; H. SILVES-
TRE, Aperçu sur les commentaires carolingiens de Prudence, SEJG 9,1957, 50—74;
H. SILVESTRE, Jean Scot Erigéne commentateur de Prudence, Scriptorium 10,1956,
90—92; G. R. WIELAND, The Latin Glosses on Arator and Prudentius in Cambridge
University Library, MS Gg. 5.35. Toronto, Ontario 1983; H. D. MERITT, ИЗД., The Old
English Prudentius Glosses at Boulogne-sur-Mer, Stanford 1959; K. L. SCHMIDT, Pru-
dentius und Erasmus über die Christuskrippe mit Ochs und Esel, ThZ 5, 1949,
469-471.
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Сидоний Аполлинарий (epist. 2, 4» 9) Ценит Пруденция на-
равне с Горацием (ср. параллель в истории текста в предыду-
щем разделе). Геннадий (vin ill. 13) называет его знатоком язы-
ческой литературы, Алциму Авиту (сагт. 6, 372) принадлежит
популярный позднее каламбур о prudens ars, «разумном искус-
стве» Пруденция.

В эпоху средневековья Пруденция читают (и подражают
ему) больше всего. Его гимны, сегодня оцениваемые как «не-
литургические», вошли целыми строфами1 в римские молит-
венники. Его гимны и песни о мучениках сравнительно рано
снабжают древневерхненемецкими глоссами. Похоронная
песнь гат maesta quiesce querella (из cath. 10) переживает смену
эпох в Книге псалмов Бабста (1545) и е ш < е с ейчас сохраняется в
Псалтыри шведской церкви2.

Влияние Психомахии на искусство и литературу Средних
веков трудно оценить3. Правда, Данте, который по масштабу
своей космической поэзии далеко превзошел Пруденция, как
представляется, игнорирует его и других позднеантичных по-
этов4.

В Новое время его звезда постепенно закатывается. Эразм
признает Пруденция в его уникальной многосторонности ипит
inter Christianos fecundum poetam, «единственным поэтом среди хри-
стиан, принесшим добрые плоды», и знает лучше, чем потомки,
что его культурные достижения переживут смену эпох и мод-
ных стилей: virum quovisetiamsaeculo interdoctosnumerandum, «это
муж, который в любом веке будет причислен к искусным»5. Книга
Penstephanon своим наглядным изображением мученичества на-
ходит отклик в эпоху барокко6. Ричард Бентли называет Пру-
денция Вергилием и Горацием христиан ( Christianorum Мат et
Flaccus)7. Еще в произведении Сэмюэля Ричардсона Pamela, or
Virtue Rewarded (1740) открыли реминисценции Пруденция8.

В рамках позднеантичного преобразования римской лите-
ратуры Пруденций в поэтической области завершает начатую

ι. Из cath. 1, 2 и 12 и сокращенный гимн из perist.
2.J. BERGMAN 1922,15.
3. S. LAVARENNE, ИЗД. Т. 3, 25-45; A. KATZENELLENBOGEN 1933.

4. HiGHET, Class. Trad. 80.
5. J. BERGMAN 1922,14.
6. ALTANER ^07.

7. Издание Горация, Cambridge 1711, к Ног. сагт. 2, 2,15·
8. HiGHET, ibid. 340.
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Иларием и Лактанцием христианизацию эстетики. Он — пер-
вый христианин, для которого поэзия — профессия и при-
звание. Поэтика «восхваления» пролагает путь в будущее для
литературы христианской Европы, как и поэтика «преображе-
ния»; и то, и другое актуально еще для Рильке.

Щздания: Deventer, ок. 1492—1497 (s· Д· e t a-> возможно, изд. Alexander
HEGIUS). * N. HEINSIUS, Amsterdam 1667. * F. ARÉVALO (TK), 2 тт., Ro-

ma 1788—1789, повторно в PL 59 и бо. * Glossemata de Prudentio: PLS
3, 965—1033. * J. BERGMAN (TK), Uppsala 1897. * J. BERGMAN, CSEL 61,

Vindobonae 1926. * Μ. Ρ CUNNINGHAM, CG 126, Turnholti 1966. * M. LAVA-

RENNE (ТППр), 4 тт., Paris 1943—1951, τ. ι, 3i972; 2—4, 2ΐ9θι—1963, 3, Зк)92
(улучш. и дополн. J.-L. CHARLET). * H. J. THOMSON (ТП), 2 тт., London,

Cambrige, Mass. 1949—1953. * M. C. EAGAN (П), 2 тт., Washington 1962 и
1965. * apoth.: E. RAPISARDA (ТППр), Catania 1948. * K. SMOLAK (частичн.
комм.: hymn.,praef., apoth. 1—216), диссертация, Wien 1968. * cath.:M. PEL-
LEGRINO (ТППр), Alba 1954. * F. SCIUTO (ТППр), Catania 1955. * cath. 1—6:
M. PELLEGRINO (TK), Torino 1964. * cath. 1, 2, 5 и 6: M. M. VAN ASSENDELFT

(TK), Groningen 1976. * с Symm.: G. STRAMONDO, L. TAORMINA (ТП), Cata-

nia 1956. * E. RAPISARDA (1: T), Catania 1954. * ditt.: R. PILLINGER (ТПК), Wi-

en 1980. * ham.:]. STAM (ТПК), диссертация, Leipzig, Amsterdam, Pa-
ris 1940. * R. PALLA (ТПК), Pisa 1981. * psych.: M. LAVARENNE (ТПК), Pa-
ris 1933. * U. ENGELMANN (ТП, 24 иллюстрации по рук. 135 семинарской
библиотеки St. Gallen), Basel, Freiburg 1959 (нефилологич.). * E. RAPI-
SARDA (ТП), Catania 1962. *.* Конкорданс: R. J. DEFERRARI, J. M. CAMPBELL,

A Concordance of Prudentius, Cambridge, Mass. 1932, перепечатка 1966.
** Библ.: С. MAGAZZÙ, Rassegna di studi prudenziani (1967—1976), BStud-
Lat 7,1977,105—134. * M. P. CUNNINGHAM, Literature on Prudentius (—1971),
ANRW (в проекте).

R. ARGENIO, La Psychomachia di Prudenzio, RSC 8, i960, 267—280. *
R. ARGENIO, II Contra Symmachum di Prudenzio fu uno scritto di attualità?,
RSC 16, 1968, 155-163. * T. D. BARNES, The Historical Setting of Pruden-
tius' Contra Symmachum, AJPH 97, 1976, 373—386. * J. BERGMAN, Aurelius
Prudentius Clemens, der größte christliche Dichter des Altertums, Tar-
tu (1921), 1922. * U. BoscAGLiA, La Passio S. Laurentii di Prudenzio e le sue
fonti, Udine 1938. * M. BROZEK, De Prudentio Pindaro latino, Eos 47,1954,
107—141; 49,1957—1958,123—150. * M. BROZEK, De Prudentii praefatione car-
minibus praefixa, в: Forschungen zur römischen Literatur, FS K. BÜCH-
NER, Wiesbaden 1970, 31—36. * V. BUCHHEIT, Christliche Romideologie im
Laurentius-Hymnus des Prudentius, в: Polychronion, FS F. DÖLGER, Heidel-
berg 1966, 121—144. * V. BUCHHEIT, Prudentius über Gesittung durch Er-
oberung und Bekehrung, WJA11,1985,189—223. * V. BUCHHEIT, Heimkehr
ins Paradies (Prud. Cath. 8, 41—48; 11, 57—76), Philologus 136, 1992, 256—
273. * R. CALCITTI, Subdita Chnsto servit Roma dea. Osservazioni sulla teo-
logia politica di Prudenzio, Aevum 46, 1972, 402—435. * A. CERRI, Aspet-
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ti di polemica antimitologica e di composizione poetica in Prudenzio,
Athenaeum 42, 1964, 334—360. * A. CERRI, Archeologia romana nel Cont-
ra Symmachum di Prudenzio, Athenaeum 41,1963, 304—317. * J.-L. CHARLET,
L'apport de la poésie latine chrétienne à la mutation de l'épopée antique:
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non de Prudence, Paris 1982. * J.-L. CHARLET, La poésie de Prudence dans
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III. ПРОЗА

А. ИСТОРИОГРАФИЯ И РОДСТВЕННЫЕ ЖАНРЫ

ИСТОРИОГРАФИЯ ЭПОХИ СРЕДНЕЙ
И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

В эпоху после Тацита великая римская историография, исхо-
дящая из сенатских кругов, исчезает. Положение дел, которо-
му она обязана своим появлением, сильно меняется; сознание
прежней libertas1 уже мертво. Со времен Адриана перевес бю-
рократии становится бесспорным, и сенат теряет последнюю
видимость политического влияния. Все время растет число се-
наторов — выходцев с Востока, говорящих по-гречески, и при-
мерно с середины II в. исчезает и чувство древней националь-
ной римской солидарности сенаторского сословия. Но и несе-
наторская историография — вспомним, например, о Клавдии
Квадригарии, Валерии Антиате или Тите Ливии! — практиче-
ски замирает. Пропадает чутье на исторические изменения,
столь ощутимое у Ливия2 и Тацита. С одной стороны, чувстви-
тельной становится личная зависимость от императора — от-
сюда всевозрастающий интерес к биографиям властителей
(Светоний, Марий Максим, Histœia Augusta). С другой — вку-
су публики прежде всего соответствуют исторические exempla
(Валерий Максим) и патетические обзоры (Флор). Потребно-
сти школы удовлетворяют сухие компендии.

Греческую историографию того времени подобный кри-
зис не затрагивает. Дело не только в эллинофильстве цезаря
Адриана и продолжающейся эллинизации и ориентализации
высшего римского сословия, а прежде всего в том факте, что
греческая историография в Риме не настолько связана с на-

1. С р . WiRSZUBSKi, Libertas, о с о б е н н о 153—212 ( = 124—171)·
2. См. особенно T. J. LUCE, Livy. The Composition of his History, Princeton,

N.J. 1977, особенно 230—297.
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личием определенных сословно-общественных структур, как
латинская. Здесь носители традиции — не сенаторы, а интел-
лектуалы. Во втором веке по Р. X. Арриан из Никомедии (в Ви-
финии) пишет свою (сохранившуюся) историю Александра,
которая опирается на надежные источники, а также (утрачен-
ные) истории отдельных провинций (например, Bithynica—
историю своей родины). В то же время Аппиан Александрий-
ский сочиняет римскую историю в 24 книгах от истоков до Тра-
яна. В первой половине III в. Кассий Дион Кокцеян из Никеи
(консул 223/24 и 229 Γ·) Β старости создает римскую историю в
8о книгах (от Энея до Севера Александра); это первая всеохва-
тывающая римская история после Ливия — и характерно, что
она написана на греческом языке.

Точно так же в первой половине III в. римскую историю от
смерти Марка Аврелия (ι8ο г.) до прихода к власти Гордиана III
(238 г.) прослеживает Геродиан (возможно, сириец). Несколь-
ко позже, но в том же самом столетии, П. Геренний Дексипп
из Афин создает труды о Греции при диадохах, всемирно-исто-
рическую хронику от древнейшей эпохи вплоть до Клавдия
Готика и историю войн против готов (доведенную по крайней
мере до 270 г.). Хроникой начала V в. мы обязаны Евнапию из
Сард в Лидии. Даже римлянин Азиний Квадрат (первая треть
III в.) для своей римской истории (от основания города до Се-
вера Александра) выбирает греческий язык, а именно искус-
ственный диалект Геродота.

Новые стимулы сообщает историографии христианство.
Здесь также первоначально греческий оказывается на первом
плане. В своей всеобщей истории — от сотворения мира до
217/18 г. по Р. X. — Секст Юлий Африкан рассматривает ветхо-
заветную и древнегреческую историю параллельно — новше-
ство в рамках античной историографии!

Решающее влияние оказал Евсевий, епископ Кесарии в Па-
лестине (ок. 260—34° г г·)· Его Χρονικοί κανόνες дают краткий об-
зор истории халдеев, ассирийцев (с мидийцами, лидийцами и
персами), евреев, египтян, греков и римлян с приложением
хронологических таблиц по годам от рождения Авраама до
303 г. по Р. X. После смерти Евсевия его произведение иска-
жают и дополняют новыми сведениями до 323 г. Сохранились
армянская версия этой редакции-и латинский перевод Ие-
ронима, доведенный до 378 г. Другое произведение Евсевия,
Церковную историю (которая не является историческим трудом
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в собственном смысле слова, а рассматривает некоторые спе-
цифические аспекты — апостольскую преемственность, хри-
стианских учителей и писателей, гностиков и еретиков, на-
казание иудеев, преследование христиан, мученичество), мы
читаем по-гречески, по-сирийски (а потому и по-армянски) и
по-латыни (перевод Руфина 403 г., доведенный до 395 г·)· Ев-
севий стремится к «правде» и отбрасывает риторику. Он ци-
тирует источники; его метод близок к приемам антикваров и
филологов. В этом отношении он напоминает Светония.

Что касается латинской литературы, то здесь мы видим Фло-
ра (при Адриане); мы посвятим ему отдельную главу; возмож-
но, тогда же Граний Лициниан сочиняет краткую историю Ри-
ма (фрагменты сохранились на палимпсесте). Дата эпитомы
Ливия под вопросом. Вероятно, она основана на более ран-
нем (и более обширном) резюме.

В III или IV в. Юлий Обсеквент использует эпитому для сво-
ей книги о чудесных знамениях (Liber prodigiorum). M. Юниан
Юстин1 (неизвестной эпохи, возможно, Александра Севера)
делает сокращенный вариант всеобщей, истории писателя
эпохи Августа Помпея Трога (использовавшей хорошие утра-
ченные источники), смешивает эксцерпты с указаниями на со-
держание труда и сосредоточивается на exempla (для студентов,
изучающих риторику). Он любит сентенции.

Правление императора Диоклетиана (284—305 г г · ) 2 знаме-
нует наступление политической и экономической стабилиза-
ции, которая делает возможным оживление культуры (в осо-
бенности латинской литературы) при Константине. Но для
по-настоящему великой историографии время придет только
к концу IV в.: тогда латинский язык выберет для своего труда
Аммиан Марцеллин.

До того Евтропий (ок. 369 г·) и Ф е с т (после 369 г.) напишут
свои бревиарии. Окружение таких цезарей, как Валентиниан и
Валент, родом по большей части из придунайских провинций.
Сенат теперь состоит из провинциалов, которым нужно дать
возможность ознакомиться с римской историей в форме ярко-
го и обозримого произведения.

Утрачена гипотетическая Kaisergeschichte (История цезарей) —

ι. Издание: О. SEEL, Lipsiae 1935» 2]L95^' перепечатка ΐ993' Ο· SEEL (ПК, с Тро-
гом), Zürich 1972; подробнее см. гл. о Троге.

2. S. WILLIAMS, Diocletian and the Roman Recovery, London 1985.
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общий источник Аврелия Виктора, Евтропия и Histona Au-
gusta1.

Секст Аврелий Виктор2

Жизнь, датировка. Как позднее Евтропий и Фест, Аврелий Вик-
тор принадлежит к слоям высокопоставленного чиновниче-
ства. Родом африканец, он в 361 г· становится наместником
второй Паннонии проконсульского ранга, consularis Pannoniae
secundae, в 389 г. praefectus urbi (Amm. 21, 10, 6), при Феодосии
iudex sacrarum cognitionum, «судья судебного управления» (DESSAU 1,
2945)· Свой исторический очерк он публикует вскоре после
Збо г.3 Epitome de Caesaribus использует Caesares самого Аврелия
Виктора4. Неизвестный редактор в IV в. объединяет три про-
изведения в один корпус, охватывающий римскую историю
от праисторических времен до 360 г. по Р. X., куда включает и
Caesares Аврелия Виктора. Напрашивается мысль о датировке
трилогии временем правления Юлиана (361—363 гг.), посколь-
ку христианство не упоминается ни единым словом5.

ι. А. ENMANN, Eine verlorene Geschichte der römischen Kaiser und das Buch De
viris illustribus urbisRomae. Quellenstudien, Philologus Suppl. т. 4,1884; возможно,
это была краткая хроника эпохи со II по конец III в. с ценной информацией
о придунайских областях; ENMANN полагает, что произведение было написано
при Диоклетиане; сегодня его датируют скорее эпохой после 337 Γ·> если вооб-
ще не оспаривают его существование.

2. F. PiCHLMAYR, R. GRÜNDEL, Lipsiae 1911, 4ig7o; P. DUFRAIGNE (ΤΠΚ), Livre des
Césars, Paris 1975; J.-C. RICHARD (ΤΠΚ), Les origines du peuple romain, Paris 1983;
лит.: Н. BEHRENS, Untersuchungen über das anonyme Buch De viris illustribus, Hei-
delberg 1923; A. MoMiGLiANO, Some Observations on the Origo gentis Romanae, JRS
48,1958, 56—73; G. PUCCIONI, La tradizione annalistica romana пе1Г Origo gentis Ro-
manae, Firenze i960; W. DEN BOER, Rome à travers trois auteurs du IVe siècle, Mne-
mosyne ser. 4, 21, 1968, 256; T. D. BARNES, The Lost Kaisergeschichte and the Latin
Historical Tradition, Bonner Historia Augusta Colloquium 1968—1969, опубл. 1970,
13—27; H. W. BIRD, The Sources of the De caesaribus, CQ NS 31,1981, 457—463; H. W.
BiRD, Sextus Aurelius "Victor. A Historiographical Study, Liverpool 1984 (с хорошей
библиографией 165—170); P. SOVERINI, Note ad Aurelio Vittore, MCr 19—20; 1984—
1985, 235—240; J. FUGMANN, Königszeit und frühe Republik in der Schrift De viris
illustribus urbis Romae. Quellenkritisch-historische Untersuchungen. I: Königszeit,
Frankfurt 1990.

3. A. CASTAGNOL, Emprunts de l'Histoire Auguste aux «Caesares» d'Aurelius Vic-
tor, RPh 41,1967, 85—97.

4. J. SCHLUMBERGER, Die Epitome de Caesaribus. Untersuchungen zur heidnischen
Geschichtsschreibung des 4. Jh. n. Chr., München 1974, 63—66.

5. A. MoMiGLiANO, Pagan ang Christian Historiography in the Fourth Centu-
ry A. D., в: его же, изд., The Conflict Between Paganism and Christianity in the
Fourth Century, Oxford 1963, 96 ел.
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Обзор творчества. Здесь мы сталкиваемся с историей Импе-
рии, преимущественно в кратких биографиях цезарей от Ав-
густа до Констанция II (f 361 г·)· Исторический труд составлен
из трех частей: i) Ongo gentis Romanae (от Сатурна до Ромула),
чей автор неизвестен, 2) анонимного произведения De vins il-
lustnbus urbis Romae: 86 биографий видных личностей от Про-
ки, царя Альбы Лонги, до Марка Антония; там затрагиваются
и биографии неримлян (напр., Клеопатры); з) подлинного
труда Аврелия Виктора, который ограничивается временем
после Августа.

Предположительные источники: так называемая Kaiserge-
schichte, наряду с ней — Светоний, Тацит (возможно, через фло-
рилегии), Марий Максим, вероятно, также списки цезарей (в
том виде, как их версифицирует Авзоний)1. De vins illustnbus
восходит к сборнику биографий Гигина и является историче-
ским источником, независимым от Ливия.

Литературная техника. Исходный пункт — биографический
жанр, поскольку Аврелий располагает сбой материал по цеза-
рям и времени их правления; с этим сочетаются историогра-
фические технические приемы2 (повествовательные отрыв-
ки) и моральные сентенции. Некоторые эпизоды выхватыва-
ются как exempta, прочее же оставляется без внимания.

Язык и стиль3. Elocutio отличается неровностью; риториче-
ская высокопарность сменяется анекдотическим повествова-
нием. Обстоятельность, свойственная официальному языку,
чередуется с лаконичностью в духе Саллюстия. Последнего
напоминают также исторические инфинитивы и фреквен-
тативы. Напротив, автор De vins illustnbus пишет без пре-
тензий.

Образ мыслей. В соответствии со своей позицией — позици-
ей сенаторского сословия — Аврелий Виктор осуждает преоб-
ладание военщины и приветствует восстановление Империи
при Диоклетиане, Константине и его сыновьях. Он бросает
сенаторам упрек, что они, стремясь к удобствам и желая обо-

1. H. W. BiRD, Sextus Aurelius Victor. A Historiographical Study, Liverpool 1984,
16-23.

2. О сочетании биографии и истории: A. MOMIGLIANO, II trapasso fra storio-
grafia antica e storiografia médiévale, RSI81,1969, 286—303.

3. О языке и стиле: H. W. BIRD (ЦИТ. ЗД. прим. ι) до—99; о color Sallustianus:
Ε. WÖLFFLIN, Aurelius Victor, RhM 29,1874, 282-308; особенно 285-308; R. J. PENEL-
LA, A Sallustian Réminiscence in Aurelius Victor, CPh 78,1983, 234.
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гатиться, выпустили власть из рук (з7> 7)1· Литературное об-
разование он ценит высоко (40, 13). Он, очевидно, язычник2,
однако не говорит ни слова против христианства. Для автора
De vins illustnbus характерная фигура мысли — exemplum.

Традиция*. Три трактата корпуса сохранились в Bruxellensis
9755—63 (XV в.) и Oxoniensis Canonicianus 131 (A. D. 1453), в о с "
ходящих к общему источнику. Произведение De vins illustnbus
urbis Romae, кроме того, обладает самостоятельной традицией.
Эпитома, параллельное произведение к Caesares, дошло до нас
в двух семействах рукописей; краткую редакцию пощадили ин-
терполяторы.

Влияние на позднейшие эпохи. Caesares были использованы
в Historia Augusta (см. разд. о датировке и прим.). Иероним
прибегал к Аврелию Виктору в своей переработке Евсевия.
К упомянутой выше (неподлинной) главе о Клеопатре обра-
щался Пушкин (f 1837 г.) в выдающейся повести Египетские
ночи4. · · \

Евтропий5

Жизнь, датировка. Евтропий принимает участие в походе Юли-
ана Отступника (f 363 Γ·) против персов. Как личный секре-
тарь (magister memoriaê) не слишком образованного императора
Валента (364—378 г г·) о н получает задание составить краткий
очерк римской истории. В высшей степени вероятно, что это
тот самый сенатор Евтропий, который был консулом в φη г.
вместе с Валентинианом.

Обзор творчества. Бревиарий Ab urbe condita, в ю коротких

ι. Dum oblectantur otio simulque divitiis pavent, quorum usum affluentiamque aeterni-
tate maius putant, munivere militaribus et paene barbans viam in se ас posteros dominandi,
«Предаваясь досугу и став робкими из-за своих богатств, обладать и пользоваться ко-
торыми они считают более важным, чем все непреходящее, они открыли военным и
чуть ли не варварам путь к власти над собой и потомками».

2.J. М. AIONSO-NUNEZ, Aurelius Victor et la Péninsule Ibérique, Latomus 41,
1982, 362-364.

3. S. D'ELIA, Studi sulla tradizione manoscritta di Aurelio Vittore: I. la tradizio-
ne diretta, Napoli 1965.

4. VON ALBRECHT, ROM 242 с прим.
5. Издание: С. SANTINI, Leipzig i979> перепечатка 1992; лит.: M. CAPOZZA, Roma

fra monarchia e decemvirato nell'interpretazione di Eutropio, Roma 1973; (лит.
там 163—173); G. BoNAMENTE, Giuliano l'Apostata e il «Breviario» di Eutropio, Roma
1986 (обширный список литературы îyy—zij); датировка Breviarium 369/70 г.:
A. CASTAGNOL, ЦИТ. стр. 1501» прим. з·
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книгах, посвящен цезарю. Первая книга охватывает события
от основания Рима до победы Камилла над галлами. Вторая
книга оканчивается первой, а третья — второй Пунической
войной. Дальнейшие точки водораздела — победа над Югур-
той (кн. 4)> конец гражданской войны между Марием и Суллой
(кн. 5), смерть Цезаря (кн. 6), гибель Домициана (кн. 7), Алек-
сандра Севера (кн. 8), Диоклетиана (кн. 9) и Иовиана (кн. ю).
Таким образом, финальный пункт изложения — 364 п Обеща-
ние написать современную историю (ίο, ι8, 3) — ни к чему не
обязывающий топос.

Источники. Для республиканской эпохи используются Флор
и извлечения из Ливия, для первых двенадцати цезарей — Све-
тоний, затем пресловутая неизвестная Kaisergeschichte и также
недоступная для нас история династии Константина. Время
правления Юлиана и Иовиана автор описывал как очевидец.
Для географических и хронологических сведений, должно
быть, привлекались справочники; хронология достовернее,
чем у современников Евтропия.

Литературная техника. При изображении республиканской
эпохи автор обращает внимание исключительно на войны и
битвы; только в императорский период личности появляют-
ся на первом плане, причем с добавлением анекдотического
материала (7, i8). Чем ближе к современности, тем дифферен-
цированнее становится изображение характеров. Повествова-
ние развивается последовательнее, не так скачкообразно, как
у Аврелия Виктора.

Язык и стиль отличаются гладкостью, ясностью и некото-
рой трезвостью, они одинаково далеки от искусственной
изысканности и небрежности в отделке. Как писатель, Евтро-
пий для своего времени — несомненно привлекательная фи-
гура.

Образ мыслей. Дружественный сенату автор (6, 25), Евтро-
пий считает Цезаря тираном (в то время как Аврелий Виктор
восхищается им). Он усматривает разрыв в римской истории:
господство грубого солдата Максимина кладет конец сотруд-
ничеству между императором и сенатом, что имеет решающее
значение для судьбы государства. Он сохраняет нейтралитет
по отношению к христианству; он не упоминает обращение
Константина, но клеймит Юлиана за то, что тот был nimis reli-
gionis Christianae insectator {«слишком ревностным преследователем
христианской веры», 10,16,3)·
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Традиция1. Старейшая рукопись — Gothanus 1101 (IX в.), дру-
гую группу образуют Bertinianus Audomarensis (St. Omer) 697
(XI в.) и Leidensis В. P. L. 141 (X в.). Особое значение имеет
текст, который использовал греческий переводчик Пеаний,
современник Евтропия; правда, его высокая ценность в ка-
честве свидетельства ограничивается тем, что он переводит
вольно и не останавливается перед тем, чтобы делать вставки
(из Кассия Диона).

Влияние на позднейшие эпохи. Евтропия читали много и дваж-
ды переводили на греческий язык2 — честь, которая вряд ли
выпала еще кому-нибудь из римских писателей: в подобном
историческом труде нуждалась не только усиленная предста-
вителями провинциальных армий римская элита, но и сенат-
ские круги Константинополя, которые рекрутировались из му-
ниципальной аристократии. Следы знакомства с Евтропием
обнаруживаются у Иеронима, Орозия и в Эпитоме псевдо-Ав-
релия Виктора (если, конечно, дело не в их общем источнике).
В эпоху средневековья влияние Евтропия велико. Павел Диа-
кон (ок. 720—799 г г·) черпает из него материал и продолжает
его историческое повествование собственными шестью кни-
гами, доведя его до 553 г· Около юоо г. Ландольф Сагакс (тоже
с собственными дополнениями) присоединяется к нему.

Editio princeps появляется в 1471 г- Новое время свергло Ев-
тропия с престола как историка, но периодически использова-
ло как школьного автора.

Фест3

Жизнь, датировка. Brevianum Феста, так же как и Евтропия, соз-
дан по заказу императора Валента (364—378 гг.). В Bambergen-
sis Фест назван vir clanssimus и magister memoriae. Произведение
написано после 369 г. Идентификация с иными фигурами, но-
сящими имя Фест, ненадежна.

ι. N. ScrvoLETTO, La tradizione manoscritta di Eutropio, GIF 14,1961,129—162.
2. Ок. 380 г. Пеаний, ок. боо г. Капитон.
3· По большей части (ложно) его называют Руфием Фестом. Издания: Sixtus

RuESiNGER, Romae 1468; J. W. EADIE (TK), London 1967; M.-P. ARNAUD-LINDET (ТП),
Paris 1994; лексикон: M. L. FELE, Hildesheim 1988; лит.: В. BALDWIN, Festus the His-
torian, в: В. В. Studies in Late Roman and Byzantine History, Literature, and Lan-
guage, Amsterdam 1984, 79—99; R. C. BLOCKLEY, Festus' Source on Julian's Per-
sian Expedition, CPh 68, 1973, 54 ел.; J. M. ALONSO-NUNEZ, Festus et la Péninsule
Ibérique, Latomus 39,1980,161—164.
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Обзор творчества. Вслед за обзором роста римского государ-
ства вплоть до современного состояний (3"~Н) идет рассказ о
войнах на Востоке до Иовиана (15—29)· Трактат лишен цельно-
сти, повествование ведется скачкообразно, что отчасти может
быть обусловлено его тенденциозностью (см. ниже).

Источники— Epitome Liviana, Флор, Светоний, а также Kaiser-
geschichte, чье существование предполагается некоторыми ис-
следователями.

Литературная техника. О ней вряд ли можно говорить, по-
скольку произведение очень кратко, а строгая, ясная линия
Евтропия здесь совершенно отсутствует. Нет последователь-
ного исторического повествования. Однако произведение со-
знательно разделено на две части,; чтобы противопоставить
прежние римские победы их не столь успешным восточным
кампаниям. Рост римского государства представлен с регио-
нальной точки зрения. В истории императорской эпохи под-
черкиваются войны на восточной границе от Помпея и Крас-
са до Иовиана.

Язык и стиль. Со стилистической точки зрения Феста также
нельзя сравнить с Евтропием. В предисловии он (совершен-
но правильно) говорит, что император велел ему быть крат-
ким, — желание, которое он исполняет тем более охотно, что
и без того не красноречив. На самом деле, однако, он — как
маленький Флор — пытается компенсировать скудость содер-
жания изысканной манерой.

Образ мыслей. Компендиум пропагандирует походы Валента
на Восток. Лейтмотив — мысль, что особая трудность любой
восточной войны — в случае успеха должна увеличить славу,
а поражения — служить оправданием. Ценность труда заклю-
чается в списке диэцезов и провинций при цезаре Валенте и
некоторых подробностях войн императоров Аврелиана и Ди-
оклетиана на Востоке.

Традиция. Рукописи распадаются на две группы, в рамках
первой (заслуживающей предпочтения) выделяются Gothanus
1011 (IX в.) и Bambergensis E III, 22 (IX в.).

Влияние на позднейшие эпохи. Феста читают Аммиан, Иордан
и Исидор. Иордан (VI в.) иногда полезен для восстановления
текста.

ι. М. PEACHIN, The Purpose of Festus' Brevianum, Mnemosyne ser. 4, 38, 1985,
158—161.



ПРОЗА: ИСТОРИОГРАФИЯ 1507

Юлий Обсеквент1

Liberprodigiorum Юлия Обсеквента — собрание чудесных знаме-
ний, относящихся к эпохе igo—и гг. до Р. X.

Источники. Юлий Обсеквент, как и Евтропий, основывает-
ся на некоем Chronicon, который, со своей стороны, представ-
ляет собой сокращенный вариант Ливиевой эпитомы.

Образ мыслей. Автор — язычник, верящий в предзнаменова-
ния, считает необходимым отмщение и уверен в его успехе.
Эта позиция соответствует эпохе арьергардных боев языче-
ства против христианства в IV в. Предположение Моммзена,
что автор был христианином, сегодня отклонено.

Традиция. Рукописи не сохранились; основа текста — Альдо-
во издание 1508 г. Иногда помогают параллельные тексты пи-
сателей, которые черпают сведения из тех же источников.

х Л. Септимий
(латинский переводчик Диктиса)2

Жизнь, датировка. Л. Септимий — грамматик, который перевел
греческое произведение Ephemens belli Troiani Диктиса на ла-
тинский язык. По большей части его датируют IV в.3

Обзор творчества. Вводное письмо Кв. Арадию Руфину со-
общает, что мы имеем дело с переводом греческого произве-

1. Издания: A. MANUTIUS, Venetiis 1508; О. ROSSBACH, Titi Livi periochae, в его
изд. Ливия, т. 4, Lipsiae 1910 (перепечатка к)73)> 149—181; А. С. SCHLESINGER (ТП),
изд. Ливия, т. 14, Cambridge, Mass. 2ιφη, 237~Зг9' лексикон: S. ROCCA, Iulii Ob-
sequentis lexicon, Genova 1978; лит.: Р. G. SCHMIDT, Supplemente lateinischer
Prosa in der Neuzeit. Rekonstruktionen zu lateinischen Autoren von der Renais-
sance bis zur Aufklärung. Göttingen 1964,11—13; R. FREI-STOLBA, Klimadaten aus der
römischen Republik, MH 44,1987,101—117; C. SANTINI, Letteratura prodigiale e «ser-
mo prodigialis» in Giulio Ossequente, Philologus 132,1988, 210—226.

2. Издания: U. ZELL, Coloniae 1470—1475; W. EISENHUT (вместе с остатками гре-
ческого оригинала) Lipsiae 1958» 2l973» лит.'. Α.. CAMERON, Poetae Novelli, HSPh
84, 1980, 127—175 (06 Ephemeris); E. CHAMPLIN, Serenus Sammonicus, HSPh 85,
1981,189—212; W. EISENHUT, Spätantike Troia-Erzählungen — mit einem Ausblick auf
die mittelalterische Troia-Literatur, MLatJb 18, 1983, 1—28; A. CAMERON, The Latin
Revival of the Fourth Centuty, в: W. TREADGOLD, Renaissances before the Renais-
sance, Stanford 1984, 42—58; S. TIMPANARO, Sulla composizione e la tecnica narrativa
deir Ephemens di Ditti-Settimio, в: Filologia e forme letterarie. Studi offerti a F. DEL-
LA CORTE, Urbino 1987, 4,169—215; A. GRILLO, Tra filologia e narratologia. Dai poe-
mi omerici ad Apollonio Rodio, Rias Latina, Ditti-Settimio, Darete Frigio, Dracon-
zio, Roma 1988; S. MERKLE, Die Ephemens belli Troiani des Diktys von Kreta, Frank-
furt 1989 (лит.).

3· Так снова S. MERKLE 1989; иначе A. CAMERON 1980 и Е. CHAMPLIN 1981 (III в.).
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дения о Троянской войне, вышедшего из-под пера очевидца.
Критянин Диктис якобы вырезал свой дневник финикийским
письмом на липовых дощечках и велел положить его в оловян-
ной шкатулке в свою могилу. На 13-м году правления Нерона
пастухи обнаружили книгу; их хозяин передал ее императору,
который велел перевести книгу на греческий язык. Латинский
переводчик заявляет, что он воспроизвел пять первых книг,
где речь идет о войне, с той же подробностью, а остальные че-
тыре, где речь шла о возвращении героев, свел в одну.

Источники. Сообщение об открытии оригинала — вымысел;
однако папирус доказывает, что греческий образец действи-
тельно существовал. Произведение занимает самостоятельное
положение между особенно сильно повлиявшей на него исто-
риографической традицией — к числу важнейших образцов
относится Саллюстий1 — и традицией авантюрного, любовно-
го романа и романов об Александре.

Литературная техника. История открытия текста в могиле
напоминает старые легенды, распространенные в Риме. В тех
местах, которые мы можем сравнить с оригиналом, перевод
отличается вольностью; он не столь сух, как греческий текст.
Повествовательная техника имеет точки соприкосновения и
с историографией, и с романом; но, в отличие от последнего
(в античном исполнении), здесь нет главного героя. Любовь
играет большую роль, но она становится разрушительной си-
лой. Эта точка зрения напоминает трагическую.

Язык и стиль. В отношении языка и стиля автор — сын свое-
го века; однако он прилежно учился у Саллюстия и Вергилия.
Язык и стиль латинского перевода притязательнее, чем в гре-
ческом оригинале.

Образ мыслей. По сравнению с Вергилием — и Гомером —
здесь появляется антитроянская тенденция. Автор греческого
оригинала, Диктис — вероятно, II в. — как грек, дистанциру-
ется от римлян. Одновременно Троянская война отражает мо-
ральный упадок греков, которых варвары вынудили воевать.

Возможно еще одно объяснение антитроянской позиции ав-
тора. Не исключено, что Диктис использует Троянскую войну
как модель борьбы античного культурного мира против вновь
усилившихся ко второй четверти III в. персов. Является ли в
этом случае Ахилл прообразом нового Александра (Севера)?

ι. К Саллюстию особый интерес проявляют в IV в.: S. MERKLE 1989» 276·
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Традиция. Лучшая рукопись — Sangallensis 205 (IX—X в.).
Найденная в Иеси в igos г. рукопись содержит и латинского
Диктиса (частично X в., остальное — XV в.).

Влияние на позднейшие эпохи. Латинский Диктис в эпоху сред-
невековья служил заменителем Гомера и оказал таким образом
сильное влияние.

Вирий Никомах Флавиан1

Вирий Никомах Флавиан получает при Феодосии quaestura sa-
cnpalatii, должность квестора священного дворца2, и посвяща-
ет императору свои Анналы; при узурпаторе Евгении в 394 г· о н

становится консулом, но в том же году ему приходится запла-
тить жизнью за измену. Его сын и внук имеют заслуги в сохра-
нении текстов Ливия. Историк Никомах перевел также Жизнь
Аполлония ТианскогоУ

Anonymi Valesiani3

В одном из средневекс»вых флорилегиев есть краткая история
Римской Империи при Константине {Excerptum Valesianum I).
Труд написан ясно и точно; автор, чья деятельность датирует-
ся временем вскоре после смерти Константина (337 Γ·)> явно
язычник (немногочисленные указания на вещи, связанные с
христианством, вставлены из Орозия). Фрагмент дает нам на-
глядное представление о том, как мало дошло до нас от поздне-
античной историографии и как осторожны должны мы быть в
своих суждениях.

Excerptum Valesianum //, в котором речь идет о времени Одо-
акра и Теодориха, принадлежит христианину, настроенному
против Ария (вероятно, VI в.).

ι. BARDON, Lit. lat. inc. 291—293; J. SCHLUMBERGER, Die verlorenen Annakn des Ni-
comachus Flavianus. Ein Werk über Geschichte der römischen Republik oder Kai-
serzeit, в: J. STRÄUB, ИЗД., Bonner Historia-Auugusta-Colloquium 1982—1983, Bonn

1985» 3ο5-329·
2. То есть должность главного юридического советника императора, одна

из пяти высших в Империи (прим. перев.).
3· Издание:]. MOREAU, V. VELKOV, Excerpta Valesiana, Lipsiae 2ig68; лит.: S. J. В.

BARNISH, The Anonymus Valesianus II as a Source for the Last Years of Theoderic,
Latomus 42,1983, 572—596; N. BAGLIVI, SU Anonymus Valesianus 1, 3, 7, Orpheus 9,
1988, 312—324, дальнейшая литература: HLL 5,1989,195 ел. (= § 535) и затем HLL
б, §725·
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Аммиан Марцеллин

Крупнейшему историку поздней античности Аммиану Марцел-
лину мы посвятим отдельную главу.

После него историография окончательно попадает в руки
христиан. Эпоху в этом процессе составляет творчество Иеро-
нима.

Иероним1

Он переводит и перерабатывает вторую книгу Хроники Ев-
севия.

Римский материал своей хроники Иероним дополняет по
Евтропию, Светонию (De vins illustnbus) и римским спискам
должностных лиц. Сведения для 325—37& г г · о н добавляет сам.
Синтез осуществляется поспешно. Нет ни одного произведе-
ния во всей римской литературе, которое и было бы столь не-
обходимым для исследователя и ставило бы перед ним на каж-
дом шагу ловушки. Но тем тщательнее забота Отца Церкви о
ритмических клаузулах.

Второй исторический труд Иеронима — De vins illustnbus —
появляется в 392 г. Здесь речь идет о 135 церковных писателях
от св. Петра до Иеронима.

Основной источник — Церковная история Евсевия, но Иеро-
ним — к вящему неудовольствию Августина — включает и ере-
тиков, и иудеев. Из язычников этой чести удостоился только
Сенека — из-за своей подложной переписки со св. Павлом. Это
характерно для времени: римская литература под знаком хри-
стианства переживает свое первое большое возрождение, и
можно предполагать, что Иероним (если бы ему не помешала
хронология) поместил бы и своего любимого Цицерона среди
христианских классиков.

Манера письма отличается простотой; в этой книге мы тоже
обнаруживаем многочисленные ошибки, однако она столь же
необходима и так же пролагает путь в будущее, как и предыду-
щая.

ι. Hier. Chron. aAbr.: отдельное издание: I. KNIGHT FOTHERINGHAM, Londinii 1923;
P. NAUTIN, La liste des oeuvres de Jérôme dans le De vins illustnbus, Orpheus NS 5,
1984, 319—334; ср. также нашу главу об Иерониме, ниже стр. 1786-1803.
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Тиранний Руфин1

Тиранний Руфин из Конкордии около Аквилеи — сначала друг,
а позднее враг Иеронима — вместе с Меланией приходит в yji г.
в Египет, становится учеником Дидима и примерно с 378 г. жи-
вет в Иерусалиме как монах. В последние годы своей жизни,
которые Руфин проводит на родине, он переводит на латин-
ский язык труды Оригена, Василия и Григория Назианзина.

По настоянию аквилейского епископа Хромация он пере-
водит Церковную историю Евсевия. Прежде всего Руфин вы-
черкивает цитируемые последним документы. Он добавляет
к этому труду две книги, охватывающие историю 324~~395 г г ·
Жанр — новшество для римской литературы.

Кроме Евсевия, Руфин опирается на собственные воспоми-
нания и на Отцов Церкви IV в. Язык и стиль отличаются про-
стотой и отсутствием риторических украшений. Критически-
ми способностями Руфин уступает Евсевию.

Сульпиций Север2

Сульпиций Север (ок. 363—4°° г г·) — выходец из семьи образо-
ванной галльской знати; он учится в Бордо и дружит с Паули-
ном из Нолы. Как христианский аскет он берет пример с Мар-
тина Турского, которого прославляет в своем творчестве.

Две книги его Хроники охватывают период от сотворения
мира до 4ОО г. по Р. X. При этом он сосредоточивается в основ-
ном на библейской и церковной истории. Сульпиций начитан

ι. Издания: PL 21; PG17, 615—632 (защита своего перевода Оригена); M. SIMO-
ΝΕΤΠ, Turnholti 1961 (= СС 20; с библиографией); К. ZELZER, Wien 1986 (Basili Re-
gula a Rufino latine versa = CSEL 86).

2. Издания: С. HALM, CSEL 1, Vindobonae 1866; В. М. PEEBLES (П., избр. соч.),
Washington 1970; Mart.:]. FONTAINE (ТПК), 3 тт., Paris 1967-1969; A. A. R. BASTIAEN-
SEN, J. W. SMIT (TK), Verona 1975; J. BERNAYS, Über die Chronik des Sulpicius Seve-
rus, Berlin 1861; P. HYLTÉN, Studien zu Sulpicius Severus, диссертация, Lund 1940
(особенно о языке и стиле); S. PRÊTE, I Chronica di Sulpicio Severo, saggio stori-
co-critico, Roma 1955; G. K. VAN ANDEL, The Christian Concept of History in the
Chronicle of Sulpicius Severus, Amsterdam 1976; F. MURRU, La concezione délia sto-
ria nei Chronica di Sulpicio Severo: alcune linee di studio, Latomus 38, 1979, 961—
981; S. COSTANZA, I Chronica di Sulpicio Severo e le Histonae di Trogo-Giustino, в:
La storiografia ecclesiastica nella tarda antichità. Atti del convegno tenuto in Eri-
ce (1978), Messina 1980, 275—312; F. GHIZZONI, Sulpicio Severo, Roma 1983; С. STAN-
CLIFFE, St. Martin and His Hagiographer, Oxford 1983; R. KLEIN, Die Praefatio der
Martinsvita des Sulpicius Severus. Form, Inhalt und überzeitliche Bedeutung, AU
31,4,1988, 5—32; о Сульпиций Севере см. также т. I, стр. 521 и стр. 1411.
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и понимает ценность документов; в основном он черпает ма-
териал из Евсевйя, однако обращается и к историкам-язычни-
кам (например, к Тациту). Стиль, которому он учился среди
прочих и у Саллюстия, правилен, но никогда не достигает Ие-
ронимова изящества. В особенности ценны те сведения, кото-
рые он сообщает о собственной эпохе.

Авгусщн

Августин — ключевая фигура для понимания римской исто-
рии. О нем будет рассказано подробно в другом месте1.

Орозий 2

Жизнь, датировка. Орозий (личное имя Павел не вполне досто-
верно) родом, вероятно, из Бракары в Португалии, однако он

ι. Некоторые из его основных мыслей о римской истории: ι) Римская исто-
рия изобилует не только моральными примерами, г) Прошлое знает такие же
великие катастрофы, как и настоящее, з) Упадок Рима — симптом греховной
сущности человека вообще; он не сводится к добродетелям или порокам рим-
лян, которые не лучше и не хуже, чем другие народы. 4) Римская Империя не
была необходима для спасения, она такое же преходящее явление, как и все
остальное; об Августине ниже стр. 1805—1852.

2. Издания: apoL: G. SCHEPPS, CSEL18, Vindobonae 1889; apoi; hist.: С ZANGEMEI-
STER, CSEL 5, Vindobonae 1882 (ed. maior), перепечатка ig66 г.; Lipsiae 1889 (ed.
minor); comm.: K.-D. DAUR, CC 49, Turnholti 1985, 133—163; hist: A. LIPPOLD (TK),
A. BARTALUCCI, G. CHIARINI (П), 2 тт., Firenze 1976; R. J. DEFERRARI (П), Washington
1964; A. LIPPOLD (ППр), введ. С. ANDRESEN, 2 тт., Zürich 1985—1986; M.-P. ARNAUD-
LINDET (ТП), 3 тт., Paris 1990—1991; лит.:J. SVENNUNG, Orosiana. Syntaktische, sema-
siographische und kritische Studien zu Orosius, Uppsala 1922; F. WOTKE, Orosius,
RE 18,1, Stuttgart 1939,1185—1195; H. HAGENDAHL, Orosius und Iustinus, Göteborg
1941; A. LIPPOLD, Rom und die Barbaren in der Beurteilung des Orosius, диссер-
тация, Erlangen 1952; H. J. DIESNER, Orosius und Augustinus, AAntHung 11, 1963,
89—102; B. LACROIX, Orose et ses idées, Montréal 1965; T. E. MOMMSEN, Aponius and
Orosius on the Significance of the Epiphany, в: Ε. RICE, ИЗД., Médiéval and Ren-
aissance Studies, New York 1966, 299—324; F. PASCHOUD, Roma aeterna, Neuchâtel
1967; Ε. CoRSiNi, Introduzione alle Stariedi Orosio, Torino 1968; S. KARRER, Der galli-
sche Krieg bei Orosius, Zürich 1969; A. LIPPOLD, Orosius, christlicher Apologet und
römischer Bürger, Philologus 113, 1969, 92—105; W. SUERBAUM, Vom antiken zum
frühmittelalterischen Staatsbegriff, Münster 3ig77; Τ. Μ. GREEN, Zosimus, Orosius
and their Tradition. Comparative Studies in Pagan and Christian Historiography,
New York 1974; F. FABBRINI, Paolo Orosio — uno storico, Roma 1979; H. W. GOETZ,
Die Geschichtsideologie des Orosius, Darmstadt 1980; Y. JANVIER, La géographie
d'Orose, Paris 1982; D. KOCH-PETERS, Ansichten des Orosius zur Geschichte seiner
Zeit, Frankfurt 1984; A. MARCHETTA, Orosio e Ataulfo nell'ideologia dei rappor-
ti romano-barbarici, Roma 1987; R A. ONICA, Orosius, диссертация, Toronto 1987;
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чувствует и кровную связь с Тарраконом (hist. 7, 22, 8). Получив
основательное риторическое и богословское образование, он
покидает свою родину и в Африке знакомится с Августином,
который отправляет его в Вифлеем к Иерониму (Aug. epist. 166,
2). Там он вмешивается (на стороне Августина) в спор с Пела-
гием. Самое позднее в 418 г. Орозий закончил свое произведе-
ние, идея которого была подсказана Августином (hist. 1 prol 1—
8; 7, 43'20).

Обзор творчества
ι. Commonitorium de errore Priscillianistarum et Ongenistarum. Труд

написан для Августина.
2. Liber apologeticus contra Pelagianos. В своей полемике против

Пелагия Орозий ̂ несколько увлекся: он утверждает, что даже
с помощью Божией человек не может быть без греха (apol. 7,
2) и теперь должен оправдываться перед папой; при этом он
ссылается на ошибки перевода и изъяны слуха.

3· Особенно интересны для нас Historiarum adversum paganos
libri VIL Они закончены в 417 Γ· (7' 43» Х95 СР· 7> 41» 2)·

Первая книга охватывает промежуток от Сотворения мира
до основания Рима, вторая — вплоть до вторжения галлов, тре-
тья — примерно до 280 г. до Р. X., четвертая посвящена войнам
против Пирра и Карфагена. Пятая книга описывает события
от разрушения Коринфа (146 г.) до подавления восстания ра-
бов (73—71 г г · Д° Р· X·)» шестая примерно до начала новой эры,
седьмая — до 417 г· п о ^ X· Орозий описывает события грече-
ской и римской истории параллельно.

Источники. Секст Юлий Африкан первым в начале III в. соз-
дал Хропографии, синхронное изложение ветхозаветной и язы-
ческой истории. От него зависит Ипполит Римский (f 235 г·)·
Тон задают основанные на этом принципе Χρονικοί κανόνες Ев-
севия, которые переводит и продолжает Иероним. Августин
и Орозий опираются на Иеронима. Орозий, кажется, не ис-
пользовал Сульпиция Севера. Основание Рима Орозий отно-
сит — по катоновскому летосчислению — к 752 г. до Р. X. Для
географического введения он, должно быть, использовал ка-
кой-либо справочник.

Источники, которые называет сам Орозий, он цитирует по

R. АМРЮ, La concezione orosiana délia storia, attraverso le metafore del fuoco e del
sangue, CCC 9,1988, 217—236.
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большей части из вторых рук, например, Палефата и Фанокла1.
По большей части мы и сегодня знаем его непосредственные
источники: Флора, Евтропия, Юстина и Репоскаек книгам Ли-
вия. Орозий является ценным свидетелем для реконструкции
Ливиева изображения эпохи от 146 г. до Р. X. вплоть до первой
гражданской войны, а позднее для некоторых мест в Истории
Тацита, но прежде всего — для времени после 378 г.

Кроме того, Орозий знаком со Светониевыми жизнеопи-
саниями цезарей, он делает выписки из Commentarii Цезаря
(Orosius 6, 7~п)> н о считает их произведением Светония (как
и Аполлинарий Сидоний epist. 9, 14, 7)' а.время от времени
прибегает и к Истории Тацита. История же Саллюстия ему не-
известна. Естественно, он использует и Церковную историю Ев-
севия в переводе Руфина. Наряду с повествовательными он,
должно быть, привлекал и хронографические источники2. Об-
ращение с источниками — довольно добросовестное.

Литературная техника. Как ритор Орозий намерен дока-
зать, что страдания человечества в прошлом были по крайней
мере такими же, как и в настоящем (hist. 1, prol. 13—14)· Этой
цели служит изложение всемирной истории. Требование яс-
ности narratio Орозий исполняет тем, что делает композицию
стройной и обозримой. Внутри каждой книги после ряда вза-
имосвязанных сюжетов он дает свои оценки и размышления,
предоставляя читателю возможность отдохнуть и подчерки-
вая водораздел.

Язык и стиль. Описание географической картины мира {hist
1, 2,1—106) отличается от остального текста сухостью стиля. За
исключением географического введения, труд написан в из-
ящной манере, богат афоризмами и антитезами, изыскан, да-
же перегружен. Автор стремится проникнуть в свой предмет
(hist. 3: praef. 3 vim rerum, non imaginem, «подлинное, а не кажущееся
значение вещей»).

Образ мыслей. В отличие от Августина, Орозий ограничива-
ется исключительно историей языческого мира. Для христи-
анского истолкования всеобщей истории основополагающи-
ми являются пророчества Книги Даниила 2, 31~~45> которые

ι. В одном месте он опирается — с откровенным саморазоблачением — на
Valenus etAntias (hist. 5, 3» 3)·

2. Α. LiPPOLD, Die Darstellung des ersten punischen Krieges in den Histonarum
adversumpaganos libn W/des Orosius, RhM NF 97,1954, 254—286, особенно 261.
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соотносили с четырьмя мировыми державами1. Твердо устоя-
лось отождествление первой с ассирийским, а четвертой — с
римским государством (ср. Aug. civ. 20, 23; 18, 2). Вторая и тре-
тья державы для Орозия — Македония и Карфаген (hist 2, ι,
4—6; ср. 7, 2,1—7)· Наряду с этим подразделением на четыре ми-
ровых державы было и другое, от шести до семи (ср. Aug. civ.
22, з°); Орозий, кажется, не обращает на него никакого вни-
мания. В остальном он пытается не прибегать к Откровению
и исходить из философской веры в провидение (7, ι, ι). Это
может быть связано с тем, что он пишет на публику.

В то время как Августин и признает слабости христианской
концепции императорской власти, и исходит в своих оценках
из справедливости, а не из успеха (Aug. civ. 5, 24), Орозий про-
славляет настоящее (например, hist. 7, 35' 6) и верит, что рим-
ская история с наступлением христианской эпохи изменилась
к лучшему (7, 5> 3 с л ·) · В рамки римско-христианской цивили-
зации он хотел бы включить и германцев (7, 41* 7~~9)» и вообще
он куда более оптимистичен, чем Августин2. Римская гордость
видна и в той мысли, что Бог пожелал воплотиться не просто в
человека, но в civis Romanus, и Октавиану было предначертано
установлением Рах Augusta подготовить почву для воплощения
Бога {hist. 6, 22, 5~8)3.

Традиция очень богата; старейшая из почти 2оо рукописей,
Codex Laurentianus pl. 65,1, была создана в VI в.4

Влияние па позднейшие эпохи. Хорографию Орозия исполь-
зуют так называемый Aethicus и Исидор (f 636 г.). Обозримое
и легко читаемое произведение очень распространено в эпо-
ху средневековья, особенно следует отметить Chronicon OTTO
фон Фрейзинга (f 1158 г.). В IX в. король Альфред пишет со-
кращенный англо-саксонский перевод с географическими до-
полнениями. Орозия переводят и на арабский язык. Вера это-

1. Учение о мировых державах: H.-W. GOETZ, Die Geschichtsideologie des
Orosius, Darmstadt 1980, 71—79.

2. Отличие от Августина (и близость к Евсевию и Иерониму) энергично
подчеркивает P. A. ONICA, Orosius, диссертация, Toronto 1987, ср. DA 48,11,1988,
2864А-2865А.

3· К. SCHÖNDORF, Von der augusteischen zur christlichen Romideologie, Anre-
gung 28,1982, 305-311.

• • 4. D. J. A. Ross, Illuminated Manuscripts of Orosius, Scriptorium 9, 1955, 35—
56; A. D. VON BRINCKEN, Studien zur lateinischen Weltchronik bis in das Zeitalter Ot-
tos von Freising, Düsseldorf 1957; J. M. BATELEY, D. J. A. ROSS, A Check List of Manu-
scripts of Orosius, Hist. adv. pag. l. VII, Scriptorium 15,1961329—334.
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го автора в долговечность Римской Империи, обеспеченную
христианством, вызвала к жизни средневековое представле-
ние о translatio гтрепг1. Первое издание выходит в свет в 1471 г·
в Аугсбурге, до концагХУП в. за ним последовали еще двадцать
четыре.

Авторитет Орозия упал только в эпоху Просвещения, когда
учение о четырех мировых державах было окончательно от-
брошено.

Historia Augusta2

Датировка. Такое название от Исаака Касаубона, который в
1603 г. издал это произведение отдельно, получил сборник из

ι. D. KOCH-PETERS 1984 (цит. стр. 1512 прим. г), 223.

2· Издания: В. ACCURSIUS, Mediolani 1475; D. ERASMUS, Basileae 1518; I. CASAUBO-

NUS, Paris 1603; D. MAGIE (ТП), 3 тт., London 1922—1932, перепечатка 1954; E. HOHL,
τ. ι, 1927 (2к)б5)' τ · 2> Х927' с дополн.: W. SEYFARTH И Ch. SAMBERGER, Lipsiae 1965»
Α. BiRLEY (неполный Π), Harmondsworth 1976; Ε. HOHL, Ε. MERTEN, Α. RÖSGER

(ППр), с предисл.: J. STRÄUB, T. 1, Zürich 1976, т. 2, 1985; H. W. BENARIO (Vita Ha-
driani: К), Chico 1980; P. SOVERINI (ΤΠΠρ), Torino 1983; A. LIPPOLD ( Vita Maximini:
К), Bonn 1991; J.-P. CALLU, A. GADEN, O. DESBORDES (Vita Hadriani, VitaAelii, Vita An-

tonini: ТП), Paris 1992; R. TURCAN (Vita Opilii Macrini, Vita Diadumeni, Vita Helioga-
bali: ТП), Paris 1993; Лексикон: С. LESSING, Lipsiae 1901—1906; Библ.: A. F. BELLEZ-
ZA, La lettera tura degli SaiptoresHistoriaeAugustaeoggi, AALig4i, 1984 (1986), 253—
273 (с аппендиксом Р. SOVERINI О ЯЗЫКОВЫХ проблемах Histona Augusta 273—275);
Ε. W. MERTEN, Stellenbibliographie zur Hist. Aug., 4 тт., Antiquitas R. 4, Ser. 2,1—4,
Bonn 1985—1987; A. SCHEITHAUER 1987, особенно 13—18; 211—224; ср. Bonner Histo-
ria-Augusta-Kolloquien (c 1963 r. в серии Antiquitas, Bonn, изд. J. STRÄUB).

J. A. STRÄUB, Heidnische Geschichtsapologetik in der christlichen Spätantike.
Untersuchungen über Zeit und Tendenz der Historia Augusta, Bonn 1963; P. WHITE,
The Authorship of the Historia Augusta, JRS 57,1967, 115—133; R. SYME, Ammianus
and the Histona Augusta, Oxford 1968; G. KERLER, Die Außenpolitik in der Histona
Augusta, Bonn 1970; H. W. BIRD, Suetonian Influence in the Later Lives of the His-
toria Augusta, Hermes 99, 1971, 12—134; R. SYME, Emperors and Biography. Studies
in the Histona Augusta, Oxford 1971; R. SYME, The Histona Augusta. A Call of Clari-
ty, Bonn 1971; F. KOLB, Literarische Beziehungen zwischen Cassius Dio, Herodian
und der Historia Augusta, Bonn 1972; R. SYME, The Composition of the Historia Au-
gusta. Récent Theories, JRS 62,1972,123—133; B. MOUCHOVÄ, Untersuchungen über
die Scnptores Histonae Augustae, Praha 1975 (1978); K.-P. JOHNE, Kaiserbiographie und
Senatsaristokratie. Untersuchungen zur Datierung und sozialen Herkunft der Hi-
stona Augusta, Berlin 1976; J. BURIAN, Fides historica als methodologischer Grundsatz
der Historia Augusta, Klio 59, 1977, 285—298; I. HAHN, Das «goldene Jahrhundert»
des Aurelius Probus, Klio 59, 1977, 223—236; H. SZELEST, Die Histona Augusta und
die frühere römische Geschichte, Eos 65,1977,139—150; T. D. BARNES, The Sources
of the Historia Augusta, Bruxelles 1978; R. SYME, Propaganda in the Historia Augus-
ta, Latomus 37, 1978, 173—192; A. F. BELLEZZA, Prospettive del testo della Historia Au-
gusta, Brescia 1979; I. MARRIOT, The Authorship of the Historia Augusta. Two Com-
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тридцати биографий императоров от Адриана до Нумериана
(117—285 г.). Отсутствуют императоры 244—253 т^ возможно,
утрачено и начало, если этот труд был задуман как продолже-
ние Светония. Имена мнимых авторов, сохраненные тради-
цией: Элий Спартиан, Юлий Капитолии, Вулканий Галликан,
Элий Лампридий, Требеллий Поллион и Флавий Вописк. В се-
ми биографиях есть обращения к Диоклетиану, в шести — к
Константину; другие адресованы частным лицам. Теперь обще-
принята версия, что мы имеем дело с фальсификацией одно-
го автора поздней эпохи. Иногда думают о времени Юлиана
Отступника1, иногда — о рубеже IV—V вв.2, иногда — о периоде
между 405 и 525 гп Позднее время написания объяснило бы и
сам факт фальсификации: языческая пропаганда в христиан-
ской империи невозможна в непосредственном виде, а только
в литературной ретроспективе (эта концепция представлена в
дальнейшем изложении).

Источники3, По жанру автор продолжает традицию Свето-
ния (Maxim, et Balb. 4, 5> РюЬ. 2, 7)· Исследование установило
шесть основных источников: первый, чье название до нас не
дошло, охватывает промежуток до 217 г. Марий Максим дает
красочные детали о Макрине; прежде всего отсюда черпает-

puter Studies, JRS 69, i979> 5̂—77» Β· BALDWIN, Tacitus, the Panegyrici Latini, and
the Histona Augusta, Eranos 78,1980, 175—178; D. DEN HENGST, The Préfaces in the
Historia Augusta, диссертация, Amsterdam 1981; Κ.Ή. STUBENRAUCH, Kompositions-
probleme der Histona Augusta. Einleitungen, der verlorene Anfang, диссертация,
Göttingen 1982; R. SYME, Historia Augusta Papers, Oxford 1983; H. SZELEST, Die Hi-
stona Augusta und die frühere antike Literatur, Eos 71,1983, 35—42; K.-P JOHNE, Zum
Geschichtsbild der Histona Augusta, Klio 66,1984, 631—640 (лит.); G. MARASCO, Ri-
cerche sulla Histona Augusta, Prometheus 12, 1986, 159—181;^ BURIAN, Die Darstel-
lung der Markomannenkriege in den Scnptores Historiae Augustae ( Vita Marci) und
ihre Glaubwürdigkeit, LF 110, 1986, 114—118; T. HONORÉ, Scriptor Historiae Augus-
tae, JRS 77,1987,156—176; F. KOLB, Untersuchungen zur Histona Augusta, Bonn 1987;
A. SCHEITHAUER, Kaiserbild und literarisches Programm. Untersuchungen zur Ten-
denz der Histona Augusta, Frankfurt 1987; A. SCHEITHAUER, Die Bautätigkeit der Kai-
serin der Historia Augusta, WJA 14,1988, 225—240; D. BAHARAL, Portraits of the Emper-
or.L. Septimius Severus, Latomus 48,1989, 566—580^. B. LEANING, Didius Julianus
and His Biographers, Latomus 48,1989, 548—565; C. BERTRAND-DAGENBACH, Alexan-
dre Sévère et Y Histoire Auguste, Bruxelles 1990; Ε. WALLINGER, Die Frauen in der Hi-
stona Augusta, Wien 1990; W. J. CHERF, The Thermopylae Garrison of Vita Claudii 16,
GPh 88,1993, 230—236.

1. N. H. BAYNES, The Historia Augusta. Its Date and Purpose, Oxford 1926.
2. Так решительно («самое позднее») D. FLACH, Einführung in die römische

Geschichtsschreibung, Darmstadt 1985, 278.
3. T. D. BARNES, The Sources of the Historia Augusta, Bruxelles 1978.
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ся материал о Гелиогабале. Геродиан — важнейший автор, ко-
торый предоставляет сведения для 238 г. (и еще раньше); его
показания дополняются по Дексиппу, который в дальнейшем
служит источником до>7° г· Д л я времени после 260 г. (как и
для рамки биографии Александра) привлекается «Kaiserge-
schichte»', после 270 г. доказано использование Евнапия. К этому
добавляются Аврелий Виктор и Евтропий, может быть, Фест
и Аммиан. Вызывает любопытство упоминание автобиогра-
фий Адриана и Септимия Севера, сочинений Элия Корда и
Флегона. К сожалению — особенно в жизнеописаниях малоиз-
вестных цезарей — цитируются и вымышленные документы и
источники, так что читатель имеет дело с досадным сплетени-
ем ценных сведений и самой бесстыдной лжи.

Литературная техника только в принципе воспроизво-
дит светониевскую (ср. ниже), как, например, в композиции
Жизнеописания Пия. Однако, в отличие от Светония, большая
часть биографий не делится ни по строго хронологическому
признаку, ни по свойствам характера (per species). Недостаток
информации компенсируется анекдотами, чудесными исто-
риями и новеллистическими элементами, напоминающими
романистику. Хотя автор и заявляет, что не будет заниматься
ничтожными или непристойными сплетнями (ср. Аиг. 3, ι; 6, 6;
Heliog. 18, 4), но доказательств противного вполне достаточно.
Верх наглости — утверждение историка, будто он стремится к
достоверности и исторической истине (Tng. tyr. 1, 2; 11, 6 ел.);
впрочем, он достаточно честен, чтобы в другом месте апел-
лировать к curiositas, «любопытству» (Аиг. ίο, ι). Произведение
ставит перед собой одновременно и развлекательную, и ди-
дактическую цель.

Язык и стиль1. Невозможно обнаружить стилистическую
разницу между отдельными «авторами»; «Флавий Вописк» и
«Требеллий Поллион» выделяются более сильной риториче-
ской окраской. Стоило бы рассмотреть снова, достаточно ли
велико различие, чтобы отвергнуть унитарную версию.

Образ мыслей. Просенатская позиция автора не дает ника-
ких оснований для выводов о его сословной принадлежности.
Произведение признавали опытом языческой апологетики
истории; оно хвалит терпимость, с которой правили хорошие

ι. J. N. ADAMS, The Linguistic Unity of the Histona Augusta, Antichthon 11,1977,
93-120.



ПРОЗА: СВЕТОНИЙ 1519

цезари, — предположительно для того, чтобы христианские
государи воочию узрели собственную нетерпимость.

Традиция1, состоящая из двух ветвей, в общем зависит от Va-
ticanus Palatinus 899 (IX в.).

Влияние на позднейшие эпохи. У Histona Augusta находятся чи-
татели вплоть до средневековья2.

BARDON, Litt. lat. ine, т. 2, 270—277; 291—293. * H. W. BIRD, Sextus Aurelius
Victor. A Historiographical Study, Liverpool 1984 (также о Евтропии и о
Histona Augusta). *R. BROWNING, CHLL732—754 (основополагающее). *
A. CHASTAGNOL, Emprunts de VHistoire Auguste aux Caesares d Aurelius Vic-
tor, RPh 41, 1967, 85—97. \* W. DEN BOER, Rome à travers trois auteurs du
quatrième siècle, Mnemosyne 4, 21,1968, 254—282 (об Аврелии Викторе,
Евтропии и Фесте). * W. DEN BOER, Some Minor Roman Historians,
Leiden 1972 (о Флоре, Аврелии Викторе I и II, Евтропии и Фесте). *
D. FLACH, Einführung in die römische Geschichtsschreibung, Darmstadt
1985, 257—311. * W. HARTKE, De saeculi quarti exeuntis historiarum scripto-
ribus quaestiones, Lipsiae 1932. * F. HEINZBERGER, Heidnische und christ-
liche Reaktionen auf die Krisen des weströmischen Reiches in den Jah-
ren 395—410 n. Chr., диссертация, Bonn 1976. * M. HOSE, Erneuerung der
Vergangenheit. Die Historiker im Imperium Romanum von Florus bis
Gassius Dio, Stuttgart 1994. * E. MALCOVATI, I breviari del IV secolo, Ann.
Univ. Cagliari 12,1942. * A. MOMIGLIANO, Pagan and Christian Historiogra-
phy in the Fourth Century A. D., в: его же, изд., The Conflict between
Paganism and Christianity in the Fourth Century, Oxford 1963, 77—99. *
J. SCHLUMBERGER, Die Epitome de Caesanbus. Untersuchungen zur heidni-
schen Geschichtsschreibung des 4. Jh. n. Chr., München 1974 (также о
Евтропии и о Histona Augusta). *S. WILLIAMS, Diocletian and the Roman
Recovery, London 1985.

СВЕТОНИЙ

Жизнь, датировка

Г. Светоний Транквилл, родившийся, вероятно, в Царском
Гиппоне3 (северная Африка) ок. ηο г., — выходец из всадниче-
ского сословия. Таким образом, и географически, и социаль-

1. О состоянии текста недавно H. L. ZERNIAL, Akzentklausel und Textkritik in
der Histona Augusta, Bonn 1986.

2. C. BERTRAND, 11 Histoire Auguste et son influence sur quelques auteurs au moyen
âge, Liège 1982.

3. Надпись Année Epigraphique 1953, 27 ел. (№ 73); G. B. TOWNEND, The Hippo
Inscription and the Career of Suetonius, Historia 10,1961, 99—109.
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но он относится к тем, за которыми будущее. Он посвящает
свой труд городскому префекту Г. Септицию Клару (Lydus, de
magistr. 2, 6), которого почтил своим посвящением и влиятель-
ный Плиний. Автор Писем и Панегирика взял Светония в «уче-
ники»1 под свое покровительство, побуждал его опубликовать
свое произведение (epist. 5, ю) и выхлопотал для него у Трая-
на ius trium liberorum {epist. 10, 94—95; ок. П2 г.). Светоний зани-
мает в императорской канцелярии должности a studiis, a ЫЫго-
thecis и ab epistulis2. В 122 г.3 он теряет это место: Адриан после
смерти Плотины отправляет в отставку многих приверженцев
Траяна, среди которых и Септиций Клар (Hist. Aug. Hadr. 11,
3). Светоний, кажется, и в 130 г. продолжает литературную де-
ятельность4; правда, весомость подтверждающего это свиде-
тельства не стоит переоценивать5. Фронтон упоминает некое-
го Транквилла {ad Ver. 1,13, p. 117 V. D. H.) и Светония Транквил-
ла {adam. 1,13, p. 179 V. D. H.).

О б з о р творчества

Сохранившееся произведение De vita XII Caesarum libri VIII включает
биографии двенадцати цезарей от Юлия Цезаря до Домициана. По-
скольку труд был посвящен городскому префекту Г. Септицию Кла-
ру, по крайней мере книги ι и 2 (а возможно, ι—6, с жизнеописани-
ем Нерона включительно) должны были быть опубликованы до 122 г.
Седьмая (Гальба, Отон, Вителлий) и восьмая книги (Флавии) могли
быть добавлены позднее; однако противоположная точка зрения так-
же имеет своих сторонников6. Все же остается под вопросом, доста-
точный ли аргумент для обоснования различной датировки двух пер-
вых и остальных книг — разница в словаре и документальных источ-
никах.

Произведение De vins illustribus1 включало краткие жизнеописания

ι. Epist. 1, 24,1; ср. ίο, д4, i; contubernalis (воен. «товарищ по палатке») означа-
ет ученика (который живет с мастером под одной крышей).

2. Руководитель канцелярии, ведавшей императорской перепиской (прим.
перев.).

3- Так (а не в ш г.). SYME, Tacitus 2, 799î дальнейшая лит. у U. LAMBRECHT 1984,
23 прим. 455 СР· R· SYME 1980,113 ел. (против 128 г.).

4- Tit. 10, 2; об этом SYME, Tacitus 780.
5. См. теперь В. BALDWIN 1983, φ·
6. За раннее (до остальных) появление шести последних биографий: G. W.

BOWERSOCK, Suetonius and Trajan, в: Hommages a M. Renard (Coll. Latomus 101) 1,
119—125; противоположная точка зрения: К. R. BRADLEY, The Composition of Sue-
tonius' Caesares again,JIES 1,1973, 257—263.

7. О De viris illustribus: B. BALDWIN 1983, 379-466; A. WALLACE-HADRILL 1983, 50-72.
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поэтов, ораторов, историков, грамматиков и риторов. Сохранились
биографии грамматиков и начало раздела о риторах; жизнеописа-
ния поэтов частично доступны для нас в традиции соответствующих
авторов (Теренций, Гораций, Персии); светониево происхождение
жизнеописаний Вергилия, Тибулла и Лукана остается под вопросом.
Возможно, Devins illustnbusвышли в свет раньше императорских био-
графий1.

Утрачены многочисленные труды (по большей части историческо-
го и культурно-исторического характера); Суда сохраняет целый ряд
названий2, к которым добавляются следующие: De regibus, De institutio-
ne offaiorum, Περί επισήμων πόρνων, De rerurn naturis, De animantium natu-
ris, De rébus variis. Многие из этих работ, должно быть, входили как со-
ставные части в синтетический труд Prata?. Широта охвата литератур-
ной деятельности Светония и особенности названий дают основание
утверждать, что в лице Светония мы имеем дело с универсальным
ученым. Чтобы понять его писательскую манеру, необходимо иметь
это в виду.

Источники, образцы, жанры

Светоний изучает Fasti, Ada senatus и Ada diurna populi Romani.
В Cal. 8, 5 он убедительно использует Ada против литератур-
ных источников. Res gestae Августа он привлекает, но делает
это самостоятельно. Он цитирует многочисленные письма Ав-
густа4, а также писания и речи Тиберия (ТгЬ. 28; 29; 32, 2; 67, ι;
67, 3~~4)· Уменьшение роли эпистолярной документации в по-
следующих биографиях объясняют различным образом. Безу-
словно, свою роль играет симпатия Светония к Августу; кроме
того, могли сказаться спешка и расчет снискать милость Адри-
ана ускоренной публикацией. Однако высказывалось и следу-
ющее предположение: позднейшие биографии потому не со-
держат императорских писем, что Светоний уже не (или еще

ι. A. WALLACE-HADRILL 1983.

2. Suda^, 581,19—27 ADLER, S. ν. Τράγκυλλος: Περί τών παρ' Έλλησι παιδιών βιβλίον
α', Περί των παρά 'Ρωμαίοις θεωριών και αγώνων βιβλία β', Περί του κατά'Ρωμαίους
ένιαυτοΰ α', Περί τών εν τοις βιβλίοις σημείων α', Περί της Κικέρωνος πολιτείας α', Περί
ονομάτων κυρίων και ιδέας έσθημάτων και υποδημάτων και τών άλλων οίς τις άμφιέννυ-
ται, Περί δυσφήμων λέξεων ήτοι βλασφημιών, και πόθεν εκάστη, Περί'Ρώμης και τών έν
αύτη νομίμων και ηθών βιβλία β', Συγγενικόν Καισάρων... βιβλία η', Στέμμα'Ρωμαίων
ανδρών επισήμων.

3· Об утраченых произведениях: F. DELLA CÇRTE ^967,233—245; A. WALLACE-HA-
DRILL 1983, 43—49; P. L. SCHMIDT, Suetons Pratum, ANRW 2, 33, 5,1991, 3794—3825.

4. Например, Aug. 71, 2—4; 86; 87,1—3; Tib. 21, 2—7; Cal. 8, 4; Claud. 4; сомнения в
личном знакомстве Светония с источником у В. BALDWIN 1983, ΐ34~139·
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не) подвизался при дворе и таким образом не имел доступа к
архивам1. Правда, поскольку в позднейших биографиях отсут-
ствует и литературная документация, не говоря уже о система-
тическом знакомстве с актами, не следует делать поспешных
выводов на основании материала.

Светоний поименно цитирует Танузия Гемина {lui. 9, 2),
Г. Оппия (lui 53)» Плиния Старшего, Лентула Гетулика (Cal. 8,
1—3), Кв. Элогия (Vit. 1, 2) и Кассия Севера (Vit. 2,1), документы,
написанные самими цезарями, и Сенеку Старшего (Tib. 73)·
Безусловно, он использует популярных в его время историков
Клувия Руфа, Плиния Старшего и Фабия Рустика. Дважды он
упоминает Кремуция Корда (Aug. 35» 2; Cal 16,1). Отдельными
греческими цитатами он, вероятно, обязан некоему Ти. Клав-
дию Бальбиллу2. Вообще следует считаться с тем, что его круг
чтения был весьма обширным.

Неясно его отношение к Тациту и Плутарху. Возможно, в
окружении Септиция он слушал отрывки из Анналов3; однако
точки соприкосновения могут основываться и на общих ис-
точниках. В биографиях императоров противоречия с Плу-
тархом часто бросаются в глаза4. Этот факт также еще предсто-
ит объяснить.

В De vins illustnbus Светоний использовал Варрона (и не толь-
ко Depoetis), кроме того — Непота, Сантру, Гигина, Фенестеллу,
Аскония Педиана, а может быть, и Musae Опилия (Опилла).
Затем — письма Августа, Мецената, Мессалы Корвина, Ци-
церона, Атея Филолога, произведения рассматриваемых ав-
торов, а также декреты сената и цензоров, надписи, личные
воспоминания. Ученость Светония имеет основой обширную
исследовательскую работу; можно только пожалеть о гибели
многих его произведений.

Строгая жанровая форма биографии не существовала. Во-
обще ее трудно отделить от энкомия5, однако элементы по-
следнего у Светония по большей части незаметны. Из пред-
шественников ближе всего к схеме Светония Жизнеописание

ι. G. В. TOWNEND 1967» 87—91; ° критике: L. De CONINCK 1983.
2. G. В. TOWNEND, The Sources of the Greek in Suetonius, Hermes 88, i960, 98—

120, особенно 115—119.
3· Ε. CIZEK 1977» 46, прим. 8о.
4· В. BALDWIN 1983; A. WALLACE-HADRILL 1983, 69—71.

5. W. STEIDLE 2 К)6З, 129—132; об элементах энкомия и жизнеописания у старей-
шего христианского биографа Понтия: BERSCHIN, Biogr. 1, 64.
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Эпаминонда Корнелия Непота. Ф. ЛЕО1 пытается различить
две разновидности жанра: «перипатетическую», выстроенную
хронологически, художественно оформленную и посвящен-
ную публичным деятелям, и «александрийскую», которая раз-
вивалась по характерным признакам, имела научный характер
и относилась к представителям литературной жизни. Если
принимать эту классификацию, то Светоний применяет прин-
ципы второго типа к политическим деятелям. Впрочем, нам
известны и литературно притязательные биографии поэтов.
С другой стороны, хотя это иногда отрицают, и до Светония,
по-видимому, были политические биографии, не сводимые к
похвальным речам. Например, перипатетик и ровесник Теоф-
раста Фений Эресский (ок. 336 г. до Р. X.) писал биографии по-
этов, философов, а также сицилийских тиранов. Кажется, это
были вовсе не панегирики2.

Вопрос о самостоятельности Светония как творца жанра
нельзя рассматривать отдельно от аналогичной проблемы для
Непота. Масса утраченного материала и посредственный та-
лант этих авторов побуждают к осторожности.

Как бы то ни было, в любом случае категории, которыми ру-
ководствуется Светоний, полностью соответствуют римским
мыслительным стереотипам3: род, семья, рождение, воспи-
тание, toga vvrilis (совершеннолетие), начало карьеры, воен-
ные подвиги, частная жизнь, предзнаменования, смерть, за-
вещание. В основном Светоний исходит из фактов, которые
ему доступны. Их группировка осуществляется по различным
принципам биографической и римской историографической
традиции, среди них — последовательное выстраивание ком-
бинаций хороших и дурных примеров. Так под его пером воз-
никает типично римская форма биографии.

ι. LEO, Biogr. 139—144·
2. Ср. также Батона, Περί των έν Έφέσω τυράννων; D. R. STUART, Epochs of

Greek and Roman Biography, Berkeley 1928,132—134; R. LAQUEUR, Phainias, RE 19,
2,1938,1565—1591; W. STEIDLE 219бз, 140—151; осторожно A. MOMIGLIANO, The Devel-
opment of Greek Biography, Cambridge, Mass. 1971, 78; отвергает J. GEIGER (ЦИТ.
к Непоту).

3. W. STEIDLE ^963, 108—125; о н и были предвосхищены в сборниках воспо-
минаний, римских tituli и elogia, Imagines Варрона, возможно, и в биографиях
римских должностных лиц; ср. стр. 1524, прим. з-
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Литературная техника

Светоний излагает исторический материал в неисторической
манере. У биографа совершенно другая точка зрения, чем, ска-
жем, у Тацита. Биографии цезарей отличаются от историогра-
фии1 структурой, предметом и стилем.

Наш автор был предположительно grammaticus, то есть пре-
подавателем словесности, задачей которого было толкование
текстов (включая то, о чем в них идет речь). Этим объясняет-
ся его вкус к фактам. Улубление в структуру Vitae показывает,
что Светоний тщательно распределяет свой материал2.

Предметно обусловленное членение по рубрикам вообще
напоминает политическую автобиографию Августа (Res gestaé).
Однако следует принимать в расчет и римскую традицию схе-
матично выстроенной, строго разделенной на рубрики био-
графии должностного лица3. Светониевская биография рас-
сматривает сначала публичную, а затем частную сферу жизни
цезаря, так что в результате складывается общая картина. Ком-
позиционная схема в разных биографиях варьируется. Даже
сама собой напрашивающаяся последовательность — семья,
отец, рождение, первые годы жизни — не устоялась вполне.
Такие рубрики, как происхождение цезарей, имена их жен,
упоминание предзнаменований, в различных биографиях не
складываются в шаблон4.

По содержательным мотивам в биографии Цезаря «предыс-
тория» (до единовластия) — особенно длинная часть; ему ведь
пришлось долго сражаться за первенство. «Портрет» власти-
теля во многих биографиях стоит в конце; часть его species со-
общается только после кончины5. Для Вителлия (17) описание
внешности сочетается с сообщением о его смерти.

Биография Тита построена своеобразно: вначале — общее
описание, затем — два противоположных: жизни до и после
воцарения. В то время как в иных случаях пороки рассматри-
ваются после добродетелей, здесь — под влиянием фактов — от-
рывок с некоторыми отрицательными нюансами предшеству-
ет безоговорочно положительному повествованию.

ι. A. WALLACE-HADRILL 1983, 9—15; *22.

2. G. LUCK, Über Suetons Divus Titus, RhM 107,1964, 63—75; H. GUGEL 1970.
3. О предыстории Liberpontificalis (VI в.): BERSCHIN, Biogr. 1, 270-277; 2,115-138.
4. В. MOUCHOVÄ 1968.

5. Ner. 51—56; Cal. 21—22; Otho 12; Dom. 18—22.
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Биография Клавдия — самая неясная как в оценке, так и в
строении, что — вольно или невольно — соответствует измен-
чивому характеру этого государя (Claud. 15,1).

Свое композиционное мастерство Светоний проявляет ско-
рее в мелочах, чем в крупных разделах. Иногда он эффектно и
драматично группирует свой материал1; например, захватыва-
юще описаны последние часы Нерона. Сведения сообщаются
в такой последовательности, что достигают своей цели, — ти-
пично римский стилистический принцип.

«Постоянными элементами» в биографиях цезарей2 стали и
предзнаменования, эротические моменты и ultima verba, «пред-
смертные слова». Обращение к предзнаменованиям — ostenta,
omina и prodigia — вполне соответствует суевериям эпохи (ср.
Plin. epist. 1, 18), но их размещение выполняет литературные
задачи: оно подчеркивает определенную последовательность
мотивов — как в Divus Iulius: с одной стороны, стремление Це-
заря к царскому достоинству (ι, з*> 7> з; 61), с другой — пренебре-
жение культовыми обычаями, которое приводит к его смерти

(з°>з;59;77;81>4)·
Особенно хорошо умеет Светоний цитировать: ведь у него

чужое имеет значение для истолкования предмета3 — таково
высказывание Суллы, что в Цезаре много Мариев, собствен-
ная реплика Цезаря о его царском и божественном происхож-
дении (Suet. lui 1, 3; 6, 1), то, что он сравнивает себя с Алек-
сандром (7, ι) и его любимая цитата из Финикиянок: εί'περ γαρ
άδι,κεΓν χρή, τυραννίδος πέρι / κάλλιστον άδικεΐν {«нарушить пра-
во— так уж ради трона / его нарушить лучше...», lui 30, 5; Eur.
Phoen. 524 ел.; Cic. off. 3, 82). В биографии Домициана (21) мож-
но прочесть многозначительную реплику, проливающую свет
на судьбу государя: Condicionem рппегрит miserrimam aiebat, quibus
de coniuratione comperta non crederetur nisi occisis, «он говорил о том,
что властителю приходится хуже всех: ведь только тогда тебе и по-
верят, что раскрыт заговор, когда тебя убьют».

В биографии Цезаря обнаружили лейтмотивы и искусное
«завязывание узла»4. Точно так же можно доказать функцио-
нальную обусловленность отдельных подробностей в биогра-

1. В. MOUCHOVÄ 1968,15 и 1О5 ел.

2. H. GucEL 1977' 23""1Ο3·
3- U. LAMBRECHT 1984, 37~43î W· MÜLLER 1972, 95—108.
4. H. GUGEL 1970, особенно 22.
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фиии Августа1. Группировка фактов подчинена принципу гра-
дации2; например, эротические подробности даны crescendo3.
Ultimo, verba завершают основную тему каждой конкретной
биографии4. Говорят о все более мрачных тонах в описаниях
(noircissement progressifъ), что постепенно подводит читателя к
определенному мнению.

Важная проблема, которая еще нуждается в последователь-
ном изучении, — взаимосвязь различных жизнеописаний6.
Биографии Гальбы и Отона тесно переплетены друг с другом
и сохраняют историческую последовательность.

В таких случаях Светоний сочетает биографический эле-
мент с развернутым историческим повествованием7. Описа-
ние отдельной жизни и большая история совмещались уже в
Агриколе Тацита, правда, во много более эстетически совер-
шенной форме, чем у Светония. Определенная закономер-
ность делает Vita в императорскую эпоху эрзацем истории. Од-
нако Светония нельзя назвать историком в античном смысле
слова; уже само направление взгляда разводит оба жанра. По-
скольку Светоний отдает предпочтение реальному сцеплению
событий по сравнению с драматичностью и внутренним един-
ством повествования8, возникает принципиальное противо-
речие целям античной историографии.

Язык и стиль

Стиль Светония не отличается единством9. Достоинства от-
дельных блистательных сцен приписывали его оригиналам;
однако скорее перепады обусловлены различием содержа-
ния (материал по рубрикам или же повествование). В то вре-
мя как античная историография — кроме военно-политиче-
ских пассажей и хронологии — требует риторической отдел-

1. R. HANSLIK 1954» 99~Η4·
2. В. MOUCHOVÀ 1968,43~~47î io5î A. PENNACINI 1984.
3. H. GUGEL 1977, 73—95, особенно 76.
4. H. GUGEL 1977,95-103.

5. E. CIZEK, Sur la composition des Vitae Caesarum de Suétone, StudClas 3,1961,
355—360, особенно 360.

6. Указания y H. GUGEL 1977,143; B. MOUCHOVÄ 1968, 65—77.
7. H. GUGEL 1977,144.
8. B. MOUCHOVÄ 1968,105.
9. G. D'ANNA 1954, 179—190 сравнивает Nero 9 и 35 (краткие фразы) с 47~49

(более искусные периоды).
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ки, Светоний не заботится о том, чтобы создать произведение
«изящной словесности». Стилистически он попадает в орби-
ту специальной литературы. Его относят к числу тех авторов,
которые ищут точное слово, mot juste; он стремится не к рито-
рической помпезности, а к цезаревой элегантности, правда,
без пуризма. Он симпатизирует классическим временам (Ци-
церон и Август). Его собственный стиль чужд архаических эле-
ментов, его отличает непритязательная манера античных уче-
ных. Плиний называет Светония scholasticus (epist. ι, 24, 4)> Ио-
анн Лаврентий Лидиец — филологом (Lyd. de mag. 1, 34» Ρ· 35
Wü.), Suda4, 581,18 ADLER — грамматиком1. Автор Histona Augus-
ta хвалит Светония за то, что он пишет «не столько красноре-
чиво, сколько правдиво» {non tam diserte quam vere)2; свидетель
плох, но мысль хороша. Не свойственны профессиональной
латинской историографии, но характерны для Светония «уче-
ные» особенности, такие как специальные термины3, грече-
ские слова и весьма пространные цитаты из документов.

Типичный прием Светония — divisio, перечень тех пунктов,
которые в дальнейшем подлежат рассмотрению. Эта метода
восходит к риторике и употребляется в энкомиях. К сожале-
нию, у Светония она не всегда выполняет свою цель — прояс-
нить структуру4.

Светоний не был великим мастером стиля. Его заботит яс-
ность, краткость и точность. В конце концов возникает впе-
чатление холода и бесцветности. С другой стороны, членение
фраз, например, в Юлии, местами вплоть до мельчайших под-
робностей соответствует развертыванию содержания5. Ма-
неру Светония нельзя свести просто к небрежному стилю за-
меток6.

ι. F. DELLA CORTE 2ig67, 29 ел. предостерегает от переоценки этих свиде-
тельств; однако он исходит из слишком суженного понятия grammaticus.

2. Script. Hist. Aug. Prob. 2,7.
3. Α. WALLAGE-HADRILL 1983, 20 ел. с лит.

4· G. В. TOWNEND 1967, 84—87.
5. W. STEIDLE ^963,125 сл-> ° словаре см. В. MOUCHOVÀ 1966, 55—63.
6. Как полагал ЛЕО, Biogr. 134* это можно установить в сравнении с алексан-

дрийской научной биографией.
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Образ мыслей4!
Литературные размышления

Светоний редко высказывается о своих писательских намере-
ниях, и подробнее всего — когда речь идет о структуре отдель-
ных биографий (например, Aug. 9; 61, 1). Чаще встречаются
стилистические и литературно-социологические наблюдения.

Архаизм, вошедший в моду во II веке, Светония не привле-
кает. Как показывают его похвальные отзывы о стиле Цезаря
(lui 56, 2) и Августа (Aug. 86) *, его идеал — notus civilisque et pro-
prius sermo, «обычнаяречь граждан с использованием слов в собствен-
ном смысле», без obscuntas, «темноты», и audacia in translationibus,
«отважных метафор», (gramm. 10, 7)· Вместе с Квинтилианом и
Плинием он относится, таким образом, к числу классицистов
в духе времени Флавиев и Траяна2.

В этом отношении он не разделяет вкус Адриана, который
ставил Цицерона, Вергилия и Саллюстия ниже, чем Катона,
Энния и Целия (Script. Hist. Aug. Hadr. 16, 6). Предшественни-
ком этого направления был в эпоху Флавиев Валерий Проб — в
провинции (например, Сирии) древнелатинские авторы, вы-
тесненные из римской школы классиками, держались дольше,
что не ускользает от острого взгляда Светония (gramm. 24» 2);
в соответствии с ростом экономического влияния взгляды и
вкус провинций отражаются на столице.

В стилистических нюансах литературное суждение нашего
автора надежнее, чем в общих вопросах: манера Августа ка-
жется ему elegans, temperatum и чуждой модных прикрас; цезарь
Клавдий пишет, по его мнению, magis inepte quam ineleganter
(Claud. 41, 3)3; вряд ли можно более метко определить манеру
этого правителя4. Хорошо обосновывает Светоний и непод-
линность некоторых приписываемых Горацию произведений
(elegi vulgäres, epistula etiam obscura, quo vitio minime tenebatur, «элеги-
ческие стихи вульгарные, письмо даже и темное, а ему менее всего был
свойствен этот недостаток»: vita Ног. 5). Что касается Vergilia-
па, он, правда (если биография действительно принадлежит

ι. F. DELLA CORTE 2ig67, 35 с л ·
2. Не следует думать, будто классицизм и сильная центральная власть тес-

но связаны друг с другом; «нероновское барокко» и «антониновский архаизм»
также возникают при монархии.

3- То есть он заботится о правильности своей латыни, но не свободен от
ученой άκαιρία, «докучливости».

4· VON ALBRECHT, Prosa 164—189.
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ему)1, не столь критичен. Но в De grammaticis et rhetoribus про-
порции нарушены иногда прямо-таки устрашающе: великий
ученый Варрон отсутствует вовсе, а такой крупной фигуре, как
его учителю Элию Стилону, уделено совсем немного места.

Критичностью и трезвостью отличается его концепция
поэтического меценатства (vita Ног. 2 ел.). Может, потому,
что у него не сложились отношения с Адрианом? Для Свето-
ния ясно то, какое решающее влияние оказывает государь на
литературу уже в силу своего положения. Он подчеркивает
плодотворность дружественной по отношению к литературе
политики Августа (ср. Aug. 89, 3 ingénia saeculi sut omnibus modis
fovit, «он всеми способами поощрял таланты своего века») и инте-
рес Тиберия к литературе (Tib. ηό). Домициан — вероятно, по
контрасту самовосприятия именно этого императора — стили-
зован под άμουσος, «чуждого Музам невежду». С другой стороны,
у Светония не встречает понимания эллинофильство Нерона.
В пренебрежении к «гречишкам», Graeculi, он заявляет о себе
как типичный римлянин (например, Tib. 11,1; 56). Он не рассы-
пается в любезностях в адрес эллинофильствующего Адриана.

Образ мыслей II

Отношение Светония к мистериальным религиям и философ-
ским школам отличается холодком, свойственным римскому
магистрату. Он с пониманием относится к выдворению фило-
софов из Рима и совершенно не в состоянии постичь христи-
ан. Он весьма не высокого мнения об эпикуреизме (gramm. 8,
1); Помпилий Андроник, — полагает он, — как истый эпикуре-
ец, был слишком ленив на занятиях. Если задаться целью об-
наружить у Светония черты «интеллектуала», то скорее всего
вспоминается академический пробабилизм, скажем, Карнеа-
да2, который он мог усмотреть у предмета своего восхищения —
Цицерона, а также у Плиния. Как биограф он в определенном
смысле стремится к probabile e vita, «вероятному в соответствии с
жизнью». Противопоставление virtutes и vitia отдаленно напо-
минает in utramque partem disserere скептической Академии. Ес-
ли у Светония вообще есть принцип, то это сомнение; под ма-
ской тонкого бихевиоризма он развивает соразмерное эпохе

ι. За авторство Светония Н. NAUMANN 1985.
2. Ε. CIZEK 1977» особенно 178; 192; 196 ел.
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понятие принципата. Однако в этом вопросе следует соблю-
дать необходимую осторожность. Светоний, в конце концов,
слишком римлянин, чтобы присоединиться окончательно к
определенной философской школе.

Чувство всеобщей предопределенности соответствует мен-
талитету императорской эпохи1; предзнаменования восприни-
маются серьезно; астрология, толкование снов и физиогноми-
ка имеют статус наук; так, скажем, Тиберий презирает religio,
но верит в астрологию (19; 6g; 72, ι ел.). В то время как у исто-
риков чудеса усугубляют драматичность сообщения, у Свето-
ния они скорее показывают, что несчастье можно предвидеть.
Они связаны с приобретением императорского достоинства и
с его утратой2. Таким образом, прежде всего чудеса занимают
Светония не как элементы древнеримской государственной
религии, а как частные предзнаменования индивидуальной
судьбы. Однако судьба цезаря играет первостепенную роль для
всех.

В политическом отношении Светоний дополняет тради-
ционную сенаторскую точку зрения мнением всадника. «Хо-
рошие» государи для него те, которые уважают сенаторов и
всадников3. К Отону, умеренному неронианцу, который хочет
объединить все сословия и расположен к всадникам, он отно-
сится лучше, чем Тацит. Тот исходит из позиции сенаторов, а
Светоний — и из позиции всадников.

Веспасиан, который благоприятствует обоим сословиям
(g, 2), и Тит также вызывают его симпатию. Он расположен к
Клавдию, покровительствующему всадникам; но поскольку се-
наторы враждебны к последнему, образ этого императора по-
лучился двойственным. Вообще Светоний подчеркивает осо-
бую энергию всадников (Tit. 8, 4); женщин, вольноотпущенни-
ков и плебс он тоже трактует не так презрительно, как Тацит
(что, впрочем, значит не так уж много).

Ко времени жизни Светония государство достигает преде-
ла в своем расширении; администрация и порядок пишутся с
большой буквы. Тот факт, что биографический ряд открыва-
ет Цезарь, а не Август, также соответствует положению дел
при Траяне: тот впервые после долгого перерыва ведет заво-

1. A. WALLAGE-HADRILL 1983,192 ел. с лит.
2. A. WALLAGE-HADRILL 1983,191 ел.
3- Положительно: lui 41, 2; Aug. 40,1; Vesp. 9, 2; отрицательно: Tib. 51, 2; Cal 26,

4; 30; 2; ср., однако, Dom. 7, 2.
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евательные войны, и сравнение с Александром и Цезарем на-
прашивается само собой. Критику своего времени1 у Светония
можно уловить лишь косвенно, а именно в «позднейших» био-
графиях: смерть предшественника удерживается в тайне, что-
бы облегчить смену правителей (Claud. 45; намного осторож-
нее Aug. 98, Tib. 2,2). Один император, восходящий на престол,
нелюбим из-за необоснованных казней видных граждан {Tit.
6). Критика утраты территорий {Nero 18), всевластия вольно-
отпущенников (конечно же, при Клавдии) и бюрократизации
Империи раздается громко. При этом слабые места Адриана
перечислены почти полностью. Случайность ли это?

Вообще Светоний не склонен к черно-белому изображению,
и его суждение о государях достаточно нюансировано. Прав-
да, уже при поверхностном анализе обнаруживаются четыре
группы императоров: почти только положительные черты он
усматривает у Августа, Веспасиана и Тита, преимущественно
положительные — у Цезаря и Отона, в основном отрицатель-
ные у Тиберия, Гальбы и Домициана, только отрицательные у
Калигулы, Нерона и Вителлия; образ Клавдия противоречив,
но автор к нему скорее неблагосклонен. Зато много тонко-
стей в деталях: уже в изображении Цезаря есть разные слои.
С одной стороны, при Траяне его можно не рассматривать как
общественный скандал — это основатель римской монархии
и великий завоеватель. Хотя признаются moderatio и clementia
{lui. 75)» impotentia {«несдержанность») и arrogantia {«наглость»,
ibid.) оправдывают убийство столь честолюбивого диктатора.
К honores пгтгг, «чрезмерным полномочиям», относятся continuus
consulatus, «постоянное консульство», и perpétua dictatura, «пожиз-
ненная диктатура», — почести, которые Август счел ненужны-
ми. К единовластию Цезаря, кроме «божественного» аспекта
его существа, ведет еще и ambitio. И вот Цезарь подвергается
критике: соответствует ли он идее принципата?

Правда, достаточно тяжело говорить об «идее принципа-
та»2 у Светония. Биографии цезарей показывают — насколько
в принципе здесь возможны обобщения — что он склоняется
к идее умеренной монархии. Принципат и власть связаны
неразрывно3, однако и то и другое основывается на concordia

1. Ε. CIZEK 1977,182 с лит.; иначе К. R. BRADLEY 1976.
2. U. LAMBRECHT 1984, особенно 78—83; Н7~155·
3- lui. 29,1 difficilius sepnncipem civitatis a primo ordine in secundum quam ex secundo
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ordinum, «согласии сословий», и представлении об образцовом
поведении римлянина, с особенным акцентом на abstinentia и
moderatio, но прежде всего на том, что сенат нужно щадить и
оберегать его права.

Работа с «монархическими» топосами (λόγος βασιλικός) об-
условливает и описание добродетелей и пороков государей, в
том виде, как они соответствуют духу времени (chmentia — сги-
delitas, liberalitas— avaritia, civilitas, «гражданственность» — super·
Ыа, «надменность»). Аналогичным образом сопоставлял черты
характера власть имущих Плиний (paneg. 3, 4)· Хочет ли Све-
тоний представить императору Адриану определенный образ
принципата?1 Изображение по принципу «добродетелей» и
«пороков» на самом деле напоминает зерцало государей2. Оче-
видным образом мы имеем дело не со сформулированной иде-
ологией, а со шкалой ценностей, которую автор по умолчанию
разделяет со своей аудиторией.

Идея принцепса для Оветония воплощается не в libéra res pub-
lica, «свободном государстве», но, в основном, в Августе, однако
слово pnncipatus в его биографии не встречается3. Конечно же,
Август — optimi status auctor, «создатель наилучшего положения дел»
(Aug. 28, 2), salubermagis quam ambitiosusprinceps, «правитель скорее
полезный, нежели честолюбивый» (Aug. 42, 1), который (Aug. 53?
1), как позднее Тиберий (Tib. 27), не позволяет обращаться к
себе словом dominus, «владыка»4. Он правит с chmentia и civilitas
(Aug 51) и сочетает prudentia с pietas (Aug. 31)5; но прежде всего
он уважает сенат и традиционные установления. Для Свето-
ния характерно, что этот реферат звучит «идеологичнее», чем
текст; часто автор дает понять свои ценностные установки из
контекста.

Описание внешности (нередко к концу биографии) включа-
ет и очерк характера. Светоний — физиогном6; может быть, он
знаком с работами в этой области своего современника Поле-
мона Лаодикейского. Портреты, кажется, иногда больше свя-

in novissimum detrudi, «первому лицу в государстве тяжелее с первого места сойти па
второе, чем со второго оказаться на последнем».

ι. Например, Е. CIZEK 1977·
2. Р. HADOT, Fürstenspiegel, RLAC 8,1972, 555~^32» особенно 568—610.
3· U. LAMBRECHT 1984,158.
4. В отличие от Домициана {Dom. 13,1—2).
5. U. LAMBRECHT 1984, 36—43·
6. Ε. С. EVANS, Roman Descriptions of Personal Appearance in History and Bi-

ography, HSPh 46,1935, 43—84, особенно 61—70 и 77—79; J. COUISSIN 1953.
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заны с общим суждением Светония, чем с дошедшими до нас
скульптурными изображениями; описание внешности Августа
подчеркивает детали, напоминающие читателю «царствен-
ных» зверей и птиц — львов и орлов (Aug. 79) ; красота Кали-
гулы искажается — для Светония он похож на козу (Cal. 50, 1);
Веспасиан — лисица, и остается таковой (Vesp. 16, 3)·

Светоний не разделяет пессимизм Тацита. В то время как
этот последний показывает, как власть развращает людей,
наш автор дает контрпримеры: Август, Отон, Тит. Главная его
задача — сделать наглядной многосторонность жизни и лично-
сти императоров.

Хотя Светоний не старается прежде всего набросать исто-
рическую панораму, он правильно воспринимает рубежи вели-
ких эпох; он начинает не с Августа, а с Цезаря, поскольку при
нем окончился республиканский период; затем он оценивает
значение 69 года для римской истории и проницательно при-
знает роль Флавиев в консолидации государства (Vesp. 1,1); он
хорошо отличает предлог от причины (lui 30, 2 и $ι, 1). Пере-
ход через Рубикон он справедливо классифицирует как αρχή
(initium, «начало») в полибиевском смысле слова (lui. З^ЗЗ)·

Заслуживает внимания, что в биографиях убитых импера-
торов обстоятельства смерти описаны более объективно, чем
в следующих — преемников, которым каждый раз приписыва-
лось убийство (Тиберий/Калигула; Клавдий/Нерон). Непо-
следовательность можно обнаружить ив De vins illustribus1. Ве-
роятно, не следует отрицать отсутствия в какой-то мере про-
ницательности у Светония.

Однако, при всех ошибках, его понимание людей в сво-
ей основе справедливо. В отличие от некоторых историков
Нового времени, он видит, что люди вполне способны пре-
одолеть или же преобразить идеологию и различные установ-
ления2.

Основная особенность творчества Светония — его римский
реализм3. Автор хочет предоставить слово фактам и отказы-
вается от риторико-философских декоративных элементов.
Правда, в позднейших биографиях его исследовательская
энергия уже не та. Есть и ошибочные суждения: несправедли-

1. В. BALDWIN 1983, 391·

2. В. BALDWIN 1983, 339·
3. W. STEIDLE 219бз·
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во утверждение, будто Тиберий пренебрегал охраной границ1.
Встречаются у биографа и противоречия2, которые вовсе не
всегда непременно объясняются невнимательностью; он ведь
хочет дать многосторонний образ происходящего.

Светоний — grammaticus и аккуратный чиновник-регистра-
тор. Выбор материала определяется не историческим, но
биографическим его значением. Его некритический вкус к
анекдотам — следствие предпочтений эпохи, любящей сенса-
ции; однако он избегает риторической отделки. Поскольку его
сплетни основываются на современном событиям материале,
часто ему верят больше, чем, например, Histœria Augusta, кото-
рая заполняет ложью информационные лакуны. Но прежде
всего Светоний дает нам возможность увидеть то, что проис-
ходит при дворе императора.

Образ жизни государя для него — термометр общественного
состояния. Властитель существует не в пустоте; его окружают
знатные римляне, которые (часто со своими семьями) при-
нимают участие в императорских обедах. Многие из тех, кому
предстояло стать государями, уже с юных лет вращались при
дворе: таковы Гальба и Тит.

В биографиях Светония отражается эллинизация римского
общества: Август собирает вокруг себя греческих ученых, Ти-
берий — астрологов и грамматиков; даже в «перечне грехов»
чувствуется его интерес к эллинистической культуре. По срав-
нению с временами Непота (praef. ι), музыка завоевала для се-
бя жизненное пространство: Нерон — крайний случай, но не
исключение; Калигула и Британник также получили музыкаль-
ное образование.

В эпоху Флавиев эллинофильство уступает перед римской
реакцией. Если старая знать воплощала эллинизацию и нрав-
ственный упадок, то вместе с новыми сенаторами из муници-
пиев и провинций в Риме водворяется более строгий духов-
ный климат. Однако уже Веспасиан и еще более Домициан
покровительствуют риторике, поэзии, изобразительному ис-
кусству, театру, музыке, созданию библиотек (Vesp. 18—19, ̂  Dom.
4, 4î 2 О)· Таким образом, Светоний обращает внимание не
только на политику и частную жизнь своих императоров, но и
на культурную сторону их деятельности.

ι. ТгЬ. 4i; D. FLACH 1972, 280 ел.

2. Ε. CIZEK 1977' 39; D. FLACH 1972 passim.
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Оценка фактов косвенно выражается у Светония в компози-
ции материала, причем синхронный аспект преобладает над
диахроническим. Отдельные детали выстраиваются по при-
знаку градации и тем самым оказывают воздействие на чита-
теля: как ловкий психолог, Светоний подталкивает к суждени-
ям, вместо того чтобы их высказывать. У читателя при этом
остается ощущение достоверности, поскольку «образ мыслей»
нашего автора скрыт в проблематичной форме его произведе-
ния и неотделим от него.

Традиция

Так как сохранившимся рукописям свойственны одни и те же недо-
статки (прежде всего лакуна в начале), они восходят к общему архе-
типу: возможно, к кодексу, который Луп де Феррьер (после f 862 г.)
хотел получить из Фульды (844 г. по Р. X.; epist. 91, 4, ed. Р. К. MARSHALL,
Leipzig 1984); однако он получил только копию, которая позднее так-
же была утрачена. Старейшая из сохранившихся рукописей — Мет-
mianus (M; написана ок. 840 г. в Туре) = Paris, lat. 6115 (ею владел Ан-
ри де Меем)1; связь этой рукописи с письмом Лупа остается под во-
просом. В любом случае Фульда, чью монастырскую школу посещали
Эйнгарт и сам Луп, имеет значение для каролингской рецепции Све-
тония.

Кроме того, нужно отметить Gudianus 268 Guelferbytanus (G;
XI в.), несколько переоцененный Г. БЕККЕРОМ, И Vaticanus 1904 (V; XI—
XII в.).

Распределение по главам в изданиях (в своей окончательной фор-
ме) восходит к Эразму (Basel 1518); у Memmianus — другое подразде-
ление.

Трактат Светония De grammaticis et rhetoribus открыл в ΐ45° Γ· Энох
д'Асколи. Он сохранился вместе с малыми произведениями Тацита
(см. выше). Наш текст основывается на копиях эпохи Возрождения.
О традиции биографий поэтов см. издания соответствующих поэти-
ческих текстов.

Влияние на позднейшие эпохи

Светоний относится к числу тех римских авторов, которые
оказали наиболее сильное влияние. Ученые авторы позднеан-
тичной эпохи (Цензорин, Исидор, Иоанн Лидиец, Сервий и
Макробий), кажется, предпочитают энциклопедические тру-

1. Ср. W. BERSCHIN, Medioevo greco-latino, Napoli 198g, 56 и 165.
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ды Светония, а не Варрона1. Биографии цезарей — эпохаль-
ное произведение; подлинный исторический труд потом на-
пишет только Аммиан Марцеллин. В кильватере Светония
плывут среди прочих Марий Максим, так называемый Авре-
лий Виктор (вторая половина IV в.), Евтропий в Brevianum и
Histona Augusta, где его называют emendatissimus et candidissimus
scnptor, «писателем самым безупречным и чистосердечным»2. Пос-
сидий подразделяет свою Vita S. Augustini (ок. 432 г.) по образ-
цу Светония per species3. В Фульде Светоний оказывает воздей-
ствие на Эйнгарта (f 840 г.; Vita Caroli Magni) и Лупа де Феррье-
ра (t после 86з г.). Эйнгарт, в свою очередь, оказал влияние
на Ассера с его Vita Alfredi и ее светониевской формой. Вильям
Мальмсберийский (f 1142 г.) следует за нашим автором в Gesta
RegumIV4.

Светониевы биографии писателей вошли в языческую тради-
цию грамматиков и поэтов. Как произведение (De vins illustn-
bus) они в той же мере задают тон для Иеронима, как позднее
для Геннадия Массилийского (V в.), Исидора Севильского
(f 636 г.) и Ильдефонса Толедского (VII в.). Форма биографи-
ческого жанра определена Светонием раз и навсегда. По его
трудам — в том числе и энциклопедическим — учатся самым
различным вещам многие авторы, особенно эпохи христиан-
ской античности и средневековья. Византийская эпитома его
работы о бранных словах и об играх была открыта в шестиде-
сятые годы прошлого века на Афоне5. Данте (f 1321 г.) вслед за
Светонием (lui 45 nigris vegetisque oculis, «с черными и ясными гла-
зами») создает свой захватывающий образ «взгляда коршуна» у
Цезаря (occhigrifagni: Inf. 4,123)·

Начиная с эпохи Возрождения нашего автора читают мно-

1. CONTE, LG 549·
2. Script, hist. Aug., Quadr. Tyr. (Firm.) 1,1.
3. G. LUCK, Die Form der suetonischen Biographie und die frühen Heiligen-

viten, в: Mullus. FS Th. KLAUSER, Münster 1964, 230—241, особенно 240; BERSCHIN
Biogr. 1, 226—235; J. G. HAAHR, William of Malmesbury's Roman Models: Suetoni-
us and Lucan, в: A. S. BERNARDO, S. LEVIN, The Classics in the Middle Ages, Bing-
hamton, N. Y. 1990,165—173; о Светоний в эпоху средневековья ibid. Index s. v.
Suetonius.

4. G. В. TOWNEND 1967, 107 с лит.; вообще ср. L. TRAUBE, Vorlesungen und Ab-
handlungen 2, München 1911, 133 ел.; 3, München 1920, 12; 231—233; 271—273; см.
также изд. Reliquiae (REIFFERSCHEID, который, однако, иногда слишком оптимис-
тичен) .

5- Новое издание — J. TAILLARDAT, Paris 1967.
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го, aetas Suetoniana и Plutarchiana сменяют друг друга. Для Пе-
трарки (f 137^ г.), обладателя трех рукописей Светония, он —
auctor certissimus, curiosissimus rerum scnptor, «достовернейший автор
и любопытнейший историк», но, правда, скорее источник, чем
образец; его жизнеописания знаменитых римлян по своему
замыслу1 — труд исторический, а не биографический в духе
Светония. Светониевская рецепция у Боккаччо также боль-
ше затрагивает материал, нежели стиль. Незадолго до смерти
Джеронимо Кардано (f 1576 г.), врач и естествоиспытатель,
пишет автобиографию на латинском языке. Как и Светоний,
он группирует материал per species, при этом выразительно
подчеркивая свои усовершенствования по сравнению с пред-
шественниками. В числе знаменитых издателей и коммента-
торов Светония в Новое время — Ф. Бероальд (Bononiae 1493Î
1506); И. Касаубон (Genavae 1595̂  Paris 1610), А. Рейффершейд
(Lipsiaei86o).

Творчество Светония знаменует высший расцвет римского
биографического жанра на рубеже века литературы и века на-
уки. Как кладезь сведений — он первый среди римских и гре-
ческих ученых своего времени.

Римская черта — нагромождение опытных данных. «В лю-
бом случае конечная цель — опыт в конкретной области, а не
обзор и не созерцание в целом»2. Vitae дают целую подборку
общепринятых вещей; в этом заключается ценность их свиде-
тельства о жизни римского общества. Это до некоторой сте-
пени извиняет признанные слабости биографа: фактическую
неточность, пренебрежение историческим контекстом, от-
дельное рассмотрение взаимосвязанных вещей, ложную исто-
рическую композицию.

Если Светоний действительно родом из Гиппона, это один
из первых африканцев в латинской литературе. Во всяком слу-
чае он первый, кто в виде жизнеописаний последовательно
сменяющих друг друга императоров представил события того
времени как единое целое в биографическом жанре3. Значе-
ние личности императора усилило биографический элемент
и в историографии анналистического толка (как она представ-
лена у Тацита). Однако Светоний далек от того, чтобы стирать

ι. Edizione Nazionale délie Opère di F. Petrarca, ed. G. MARTELLOTTI, T. 2, Firen-
ze 1964.

2. H. KORNHARDT, Exemplum, диссертация, Göttingen 1936, 87.
3. H. GUGEL 1977,144—146.
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грань между биографией и историей. Он следует принципу
«характеристики фактами»1, то есть обладает специфически
римским вкусом к отдельному событию в его конкретности,
единичности и неповторимости2. Светоний оставляет читате-
лю больше свободы в суждениях, чем Тацит, который ревни-
вее ведет свою аудиторию и подчиняет ее убедительной силе
своей образности3.

Издания: I. А. CAMPANUS, Romae, август 1470· * Ιο. ANDREAS, епископ
Алерии, Romae, декабрь ΐ47°· * F. Α. WOLF (С Animadversiones Ιο. Α. ER-
NESTI и комментарием — I. CASAUBONUS), 4 тт., Lipsiae 1802. * D. С. W.
(= Gu.) BAUMGARTEN-CRUSIUS (TK, хорошие Indices), 3 тт., Lipsiae 1816—
1818. ** Quae supersunt omnia: C. L. RUTH, Lipsiae 1858. * Vitae Caesarum, De
vins HL: Α. STAHR, W. KRENKEL (ΠΠρ), Berlin 2ig85· * Vit. Caes.:M. IHM, Lip-
siae 1907 (ed. mai.). * M. IHM, Lipsiae 1908 (ed. min.), перепечатка 1992.
* H. AiLLOUD (ТГШр), з тт., Paris 1931—1932 и др. * J. С. ROLFE (ТППр),
London (19Н) ^Б 1 · * R· GRAVES (Π), M. GRANT (введ.), Harmondsworth

1980. * Α. LAMBERT (ΠΠρ), München 1955, 4к)8з. * M. HEINEMANN (Π),
R. TILL (введ.), Stuttgart 1957, перераб. R. HÄUSSLER

 7ig86. * O. WITTSTOCK

(ТП), Berlin 1993. * lui: Η. Ε. Butler, M. Cary, с дополн. G. В. TOWNEND
(TK), Bristol 21982. * Aug.: Ε. S. SHUCKBURGH (TK), Cambridge 1896. * J. M.
CARTER (K), Bristol 1982. * Tib.:]. R. RIETRA (TK), Amsterdam 1928; M. J.

DU FOUR (TK), Philadelphia 1941 (перепечатка вместе 1979). * К. W. VOGT
(К), диссертация, Würzburg 1975· * Cal.: D. W. HURLEY (K), Atlanta 1993.
* D. WARDLE (K), Bruxelles 1994. * Claud.: J. MOTTERSHEAD (TK), Bristol
1986. * Claud., Nero: W. KIERDORF (TK), Paderborn 1992. * Nero: Β. Η. WAR-
MINCTON (ТПр), Bristol 1977· * К. R. BRADLEY (K), Bruxelles 1978. * Galba,
Otho, Vit, Vesp., Tit., Dom.: G. W. MOONEY (ТПК), Dublin 1930, New York
1979. * Galba, Otho, Vit.: D. SHOTTER (ТПК), Warminster 1993. * Vesp.: A. W.
BRAITHWAITE (TK), Oxford 1927. * Tit.: H. MARTINET (K), Königstein 1981.
* Dom.: F. GALLI (ПК), Roma 1991. * gramm., rhet.: F. DELLA CORTE (ТПК),

4, Genova 1947, Torino 3i968. * G. BRUGNOLI, Lipsiae i960, 3i972. * M.-C.
VACHER (ТП), Paris 1993. * R. A. KASTER (ТПК), Oxford 1995. * Reliquiae
(без Vitae Caesarum): K. REIFFERSCHEID (содержит также vita Ter., ed.
F. RITSCHL), Lipsiae 1860. * Depoetis: A. ROSTAGNI, Suetonio Dépoétise bio-
grafi minori, Torino 1944. ** Index: A. A. HOWARD, C. N. JACKSON, Index
verborum C. Suetonii Tranquilli stilique eius proprietatum nonnullarum,
Cambridge, Mass. 1922, перепечатка 1963. * Clavis Suetoniana (в изд.
BAUMGARTEN-CRUSIUS, T. 3, 1816—1818). * * Библ.: Р. GALAND-HALLYN, Biblio-

graphie suétonienne (Les Vies des XII Césars) 1950—1988, ANRW 2, 33, 5,

1. W. STEIDLE 21дбз, юг.
2. W. STEIDLE 21дбз, 47 и 6д с лит.
3· «There is something solidly authentic about Suetonius' emperors» G. B.

TOWNEND 1967, дз-
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•199.1» 357^~3^22· *-D- T. BENEDIKTSON, A Survey of Suetonius Scholarship,
1938-1987, CW86,1993, 377-447·

A. ABRAMENKO, Zeitkritik bei Sueton: Zur Datierund der Vitae Caesarum,
Hermes 122, 1994, 80—94. * G. ALFÖLDY, Römisches Staats- und Gesell-
schaftsdenken bei Sueton, Ancient Society 11—12,1980—1981, 349—385 = Die
römische Gesellschaft, Wiesbaden 1986, 396—433. * B. BALDWIN, Suetoni-
us, Amsterdam 1983. * K. BAYER, Der Stil Suetons, в: Der Suetonische Kern
und die späteren Zusätze der Vergilvita, диссертация, München 1952, 5—
74. * A. R. BIRLEY, Suetonius, JRS 74, 1984, 247—251. * K. R. BRADLEY, Im-
périal Virtues in Suetonius' Caesares, JIES 4, 1976, 245—253. * K. R. BRAD-
LEY, The Rediscovery of Suetonius, CPh 80, 1985, 254—265. * K. R. BRAD-
LEY, The Significance of the Spectacula in Suetonius' Caesares, RSA11,1981,
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ФЛОР1

Жизнь, датировка

Жизненный путь «Флора» решительно невозможно рекон-
струировать, поскольку неясно, идентичны ли поэт, ритор и
историк. Если они тождественны, то возникает яркий — и да-
же слишком пестрый — образ. Однако среди исследователей
достаточно много «унитариев»2.

Изящное произведение Vergilius orator an poeta, от которого
сохранилось только введение, дает нам яркое представление
об ораторе с живыми подробностями: коренной африканец,
в юности он претерпел унижение от Домициана — провал на
поэтических соревнованиях. Затем он много путешествует; за-
нимается в Испании преподаванием. Учитывая поэтические
амбиции ритора, не исключено, что он тождествен со стихот-
ворцем, который позднее обменивался столь живыми посла-
ниями с Адрианом; несколько кратких стихотворений сохра-
нились в Historia Augusta и Anthologia Latina; из писем к Адриану
не сохранилось практически ничего. Риторико-поэтическая
манера историка могла бы указывать на идентичность писате-
лей. Напротив, Peruigilium Venens восходит к другому автору3.

Риторический трактат написан при Траяне, краткие стихот-
ворения (в гекзаметрах, ионических диметрах и versus quadra-
Н) при Адриане. Историографический труд Флора, вероятно,
относится к концу царствования этого государя4. Некоторые
датируют его эпохой Траяна5, в особенности из-за «империа-
листического духа», который, впрочем, господствует только в
первых частях работы; есть еще одна — не вполне надежная —
датировка эпохой Антонина Пия6.

ι. Поэта зовут Аннием, ритора П. Аннием и историка Аннеем (или Юли-
ем) Флором.

2. В последнее время J. М. ALONSONUSÎEZ 1983,1 с лит.
3- R. SCHILLING, Pervigilium Venens, Paris 1944, Intr. стр. xxii—xxxiii; I. CAZZANIGA,

Storia délia letteratura latina, Milano 1962, 727—729.
4. P. JAL, ИЗД., стр. CLV.
5. P. ZANCAN 1942, особенно 66 ел.

6. L. HAVAS, Zur Geschichtskonzeption des Florus, Klio 66, 590—598 (основная
концепция Флора не совпадает с политической доктриной как Траяна, так и
Адриана).
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Обзор творчества

Первая книга историографического труда посвящена эпохе до пер-
вой Пунической войны, вторая охватывает период вплоть до разру-
шения Нуманции, третья — до событий накануне заговора Катилины,
четвертая — до Августа.

Источники, образцы, жанры

Флор черпает свой материал — прежде всего по раннему Ри-
му—из Ливия (или уже из сокращенной переработки его тру-
да). Ошибки, иногда грубые, частично восходят к оригина-
лам1: например, он считает Августа dictator perpetuus (наряду с
Евтропием и De vins illustnbus, использовавшими, вероятно,
тот же источник). Достойно внимания, что «медлительность»
Кунктатора он относит к периоду после битвы при Каннах
(как и Ампелий, но не Евтропий, Орозий и Penochaé). Однако
не стоит полностью отрицать зависимость от Ливия2. Скорее,
как представляется, в некоторых местах Флор имел в виду соз-
дать retractatio Ливия3. Материал он группирует иначе, его от-
ношение к Августу — более дружественное, чем у Ливия.

Точки соприкосновения с Devins illustnbus и Ампелием наво-
дят на мысль об общем источнике (Гигин, Exempla; De vita rebu-
sque illustuum vironim). Но Флор привлекает также и Цезаря (ι,
45 = 3> 1О)> и Саллюсгия (ι, φ = 3,1; 2,12 = 4, *)> который вообще
наложил свой отпечаток на его историческую концепцию; ему
известен и Тацит4.

Совпадения с Луканом раньше сводили к историческому
труду Сенеки Старшего5. Восходит ли периодизация истории
по «возрастам» к старшему6 или к младшему7 Сенеке, остается
под вопросом (ср. Lact. Inst. 7,15» Щ~ι6). Правда, Лактанций в

ι. L. BESSONE 1978, особенно 422—426.
2. Это делает P. ZANCAN 1942, 61 ел.

3-P. JAL 1965,367·
4. О Саллюстии: А. NORDH 1952» особенно 127 ел.; о Таците: P. JAL, ИЗД., стр.

XXX, прим. з.
5- О. ROSSBACH, De Senecae philosophi librorum recensione et emendatione,

Breslauer Philol. Abh. 2, 3,1888,162—173, особенно 169 ел.; о Вергилии и Лукане:
P. JAL, ИЗД., XXIX, прим. 8; XXX, прим. ι..

6. L. CASTIGLIONI, Lattanzio e le Stone di Seneca Padre, RFIC 56, 1928, 454—475,
особенно 474 ел.

η. R. HÄUSSLER 1964, особенно 3i5~319î однако сегодня HÄUSSLER выступает за
Сенеку Старшего.
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иных местах цитирует только младшего Сенеку, однако фило-
соф и не писал историографических трудов. Так что нельзя
совершенно исключить, что речь идет о риторе Сенеке1. Воз-
можно, дело в том, что Отец Церкви спутал Аннея Сенеку с
Аннеем Флором. До Флора сравнение с человеческим возрас-
том мог употребить и Варрон в De vita populi Romani.

Что касается жанровой принадлежности, мы имеем дело не
с простым учебником — хотя произведение позднее и служило
этим целям. Против этого свидетельствует, например, неупо-
минание целой серии крупных битв и полководцев и неясная
хронология. Флор пишет для аудитории риторических декла-
маций. Для сочиняющего панегирик римскому народу нуж-
ны не столько факты, сколько эмоциональный комментарий.
О возможной тенденции произведения см. разд. Образ мыслей.

Книга Vergilius orator anpoeta, где в утраченной главной части,
вероятно, разрабатывалась тема взаимоотношения между сти-
хотворчеством и ораторским искусством, относится к тому же
жанру, что и De oratore Цицерона, Dialogus Тацита и Octavius Ми-
нуция Феликса (ср. также Gell. 18,1, 2—3).

Литературная техника

Историческое повествование здесь — не исторический труд в
полном смысле слова, а своего рода панегирик римскому на-
роду.

Флор хочет не описывать события в духе хроники, а дела-
ет из отдельных сюжетов маленькие произведения искусства2.
Он не следит строго за последовательностью событий и не
придает никакого значения полноте. Ради эстетического эф-
фекта он не останавливается перед искажением исторических
событий3. Повествование эмоционально окрашено4. «Герой»
произведения — римский народ. Полководцы — только испол-
нительные органы; автора не слишком заботят их имена. Во
второй книге populus Romanus больше не играет ведущей роли;
зато в конце на первый план выходит положительный образ
Августа.

ι. J. М. ALONSO-NUNEZ 1982,9 с л ·

2. А. KLOTZ 194° > Π5·

g. A. KLOTZ 194°' η 6 ·

4· Достаточно сравнить Flor. 1, 38,16 = 3, 3 16 с Appian. 6, 72; или даже Flor.

2,22 = 4> 1 2 ·
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Характерны обобщения и промежуточные вступления, кото-
рые затрагивают тему возраста на достигнутом историческом
уровне и таким образом помогают придать труду внутреннее
единство.

Язык и стиль

Стиль изыскан; Флор не поддается и архаизаторским тенден-
циям. Он последовательно стремится к краткости и таким об-
разом предпочитает Ablativus absolutus. Ритмика клаузул напо-
минает риторические, а не историографические тексты; кре-
тик и трохей здесь встречаются чаще, чем у Цицерона, правда,
дитрохей — реже1.

Флор умеет очаровать читателя метафорами: Антоний — fax
et turbo sequentis saeculi («пламя и вихрь настающего века», 2,14, 2 =
4, 3> 2)ï emptio frwmenti ipsos rei publicae nervös exhauriebat, aerarium
(«покупка зерна истощала самые жилы государства, казну», 2, ι, 7 =

3> 13, 7)· Его несколько аффектированная элегантность превра-
щает знакомое в непривычное. В этом у него можно иногда
обнаружить и поэтические достоинства2. Стилистически он
далек от Ливия и приближается к афористическому стилю Се-
неки и лаконизму Тацита, например, igitur brève idgaudium («ра-
дость же эта была недолгой», 2, з°> 3° = 4' 12> 3°)· Или: сит ille— о
securitasl— ad tribunal citaret («когда тот— о беспечность!— взывал к
трибуналу», 2, з°> 44 ~ 4> 12> 44)· О*1 эффектно использует анти-
тезы: difficilius est provincias obtinere quamfacere; viribus parantur, гиге
retinentur («провинции труднее удержать за собой, чем завоевать:
для второго нужна сила, для первого— справедливость», 2, з°> 29 = 4»
12, 2д)· Или: Germani victi magis quam domiti erant («германцы скорее
были побеждены, нежели укрощены», 2, 30, 3° = 4> 12> 3°)· Труд Фло-
ра — римская история, «поставленная на пуанты»3.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Флор усматривает свою литературную задачу в том, чтобы опи-
сать «историю жизни» Рима и споспешествовать славе своего

ι. P. JAL, изд., стр. LVH-LXIX.
2. Ср. разд. Влияние на позднейшие эпохи: Леопарди.
3- R. PiCHON, Histoire de la littérature latine, Paris 1898, 701.
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народа; тем с^мым задача оратора, биографа и историка обра-
зуют у него единый сплав1. Это самоощущение объясняет так-
же и особенности его манеры.

Образ мыслей II

В произведении намечен общий очерк развития римского го-
сударства, что свидетельствует — по крайней мере в зачаточ-
ном состоянии — об определенных историософских интере-
сах. Как Аппиан, Плутарх и Аристид, Флор восхваляет всеох-
ватность Римской Империи. Рим — завершение исторического
процесса. Одна из главных целей автора — изобразить magnitu-
do гтрепг, «величие державы» (i praef. ι).

Произведение Флора построено по принципу человече-
ских возрастов2. Внутренние противоречия объясняются тем,
что вступление из политических соображений постулирует
вторую молодость при Траяне. Сравнение с возрастом приоб-
ретает более глубокое значение благодаря антитезе fortuna-vir-
tus (ι praef. 2) и теме libertas. Virtus включает и остальные добро-
детели: pietas, fides, modestia, iustüia, clementia. Греки прибавили к
этому учение о преемственности держав, но его следы не об-
наруживаются у Флора.

В первой книге прославляется империализм, во второй —
мир. Однако не надо делать отсюда аналитических заключе-
ний3; эта полярность издавна свойственна римскому мышле-
нию. Своим ростом Рим обязан virtus, своим упадком — недо-
статку в ней; Fortuna энергичнее как раз в такие эпохи4. Упадок
й senectus, «старость», находятся в ее власти. Libertas тесно свя-
зана с respublica (годичность, коллегиальность, leges, auctontas).

1. Его писательское самоощущение нельзя отделить от самоощущения исто-
рика.

2. Выступая против попыток оставить во вступлении сохраненные тради-
цией числа, R. HÄUSSLER 1964 считает необходимым emendatio. Сравнения с
возрастом: Flor, ртоет. 4—6; Lact. inst. 7,15,15—х ;̂ Hist. Aug. Car. 2; Amm. 14, б, з;
H. FUCHS, Der geistige Widerstand gegen Rom in der antiken Welt, Berlin 1938, 88;
ср. такжеJ. SCHOLTEMEIJER 1974, особенно 8г и 92 ел.

3· Иначе О. HIRSCHFELD, Anlage und Abfassungszeit der Epitome des Florus,
SPAW1899, 542-554 (= Kl. Sehr., Berlin 1913, 867-880).

4. Ofortuna и virtus у Цицерона, Саллюстия и Сенеки: A. NORDH 1952; ср. так-
же Liv. 9» 17—!9ϊ в отличие от Плутарха (De fortuna Romanorum 317 В—С), кото-
рый объясняет успех римлян скорее τύχη, чем αρετή, Флор подчеркивает virtus,
прежде всего в период экспансии.
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Вместе с virtus погибает также и libertas. Императоры до Траяна
виновны в inertia. Эта особенность — сущностная черта старо-
сти (Cic. off. 1,123)·

Основа — материал Ливия. На него накладывается Саллюсти-
ева мысль. Однако Флор — в отличие от Саллюстия — настроен
проаристократически. Для Ливия центральный пункт — urbs,
«Город», для Флора — Imperium и populus Romanus1. Так Cunctator,
«медлитель», становится «щитом державы» (а не Рима, как го-
ворят Посидоний и Плутарх) и примером (адриановской)
оборонительной политики. Несчастье проистекает из благо-
получия: Causa tantae calamitatis eadem quae omnium, nimia félicitas
{«причина такой катастрофы — та же, что и у всех остальных,
избыток благополучия», 2, 13, 8 = 4> 2> &)· Это саллюстиевская
мысль.

После Канн Ганнибал не воспользовался своим шансом (ι,
22, 2О = 2, 6, 2о). Причина — предопределенность мирового го-
сподства Рима {fatum urbis imperaturae) или недостаток инициа-
тивы со стороны самого карфагенского вождя {aut ipsius mens
mala) в сочетании с враждебностью богов к его городу {et aversi
a Carthagine di). Флор (продолжая традицию Ливия) полагает,
что притязания Рима на мировое господство оправданны бо-
жественным призванием.

Есть только намеки на «философское» истолкование. Алек-
сандрова αρμονία превращается в рах Romana. Некоторые2 об-
наруживают у него «стоическую» надпартийность. И на самом
деле он с пониманием относится к побежденным карфагеня-
нам, осуждает жестокую победу над Нуманцией и готов при-
знавать ошибки римлян и в других случаях. Однако он все
вновь и вновь подтверждает свое презрение к варварам3.

Будучи в общем и целом настроен рационалистически,
он не слишком считается с предзнаменованиями4. Флор от-
ражает менталитет сенаторов и всадников; он представляет
историческое понимание среднего образованного римля-
нина5. С точки зрения истории культуры интересно восьмое
стихотворение, если оно, конечно, принадлежит тому же ав-

1. 2, 34' 6ι = 4> !2, 6ι; всеобщий мир 2, 34> ̂ 4 = 4» 12> 6ф
2. V. ALBA 1953, 62; 71·

3. 2, 26, 13 = 4» 12, 13; 2, 27, 17 = 4» 12> *7î 2, 2g, 2О = 4, 12, 2О = 2, $О, %О СЛ. = 4, 12,
Зо сл.

4- V. ALBA 1953» Φ сл-
5- W. DEN BOER 1965» 3^7-
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тору; оно свидетельствует о прогрессе эллинизации: обычная
болтовня о «римскости» разоблачается как лицемерие. Уже
можно отважиться открыто признаться в своем пристрастии
к греческой культуре. Эта позиция также соответствует вре-
мени Адриана.

Исторический труд Флора — вовсе не простое резюме Ли-
вия. Это tabella {praef. 3), картина истории римского народа.
G одной стороны, Флор прославляет завоевания от Ромула до
Августа, с другой — показывает большую опасность, которую
может принести продолжение экспансии1. Этот труд, таким
образом, документ эпохи Адриана.

Традиция2

Важнейшая рукопись — Codex В = Bambergensis ΕIII22 (IX либо X в.),
представляющий самостоятельную ветвь (вместе с работой Иордана,
черпавшего материал у Флора — De summa temporum vel ongine actibusque
gentis Romanorum3). Многочисленные остальные рукописи вместе об-
разуют второй класс, к главным представителям которого относится
лоршский Nazarianus N = Palatinus Latinus Heidelbergensis 894 (IX в.).

Качество В (достоверного произведения необразованного пере-
писчика), возможно, несколько переоценивалось после его откры-
тия в начале XIX в. (тем не менее только он содержит 2, ι8, 2—6 = 4,
8, 2—6); другой класс дает более гладкий текст, чья привлекательность
все же может быть обманчивой. Общие ошибки обоих классов указы-
вают на единую (позднеантичную) копию4.

Влияние на позднейшие эпохи

Флор оказал воздействие на многих авторов5: Аммиана Мар-
целлина, Феста (Brevianum rerum gestarum populi Romani), Opo-
зия, Иордана, Малалу. Вероятно, его даже перевели на грече-
ский язык, и он был актуален и для византийской литературы.
Римские исторические примеры, с которыми полемизируют
христиане, сохраняют отпечаток Флора. Августин сражается

ι. P. JAL, изд., стр. XLI-XLIII.
2. М. D. REEVE, The Transmission of Florus, Epitome de Tito Livio and the Peno-

chae, CQ NS 38,1988, 477-491.
3. Изд. Th. MOMMSEN, MGH: Auetores antiquissimi 5,1, Berlin 1882, перепечат-

ка 1961.
4. R K. MARSHALL B: REYNOLDS, Texts 164—166.
5. W. DEN BOER 1965, 369 ел.



1548 ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

не только с Ливием, но и с малыми историками, в том числе с
нашим автором1.

В эпоху средневековья и даже в XVIII в.2 Флор — школьный
автор и с полным правом вызывает восхищение своей brevitas.

Высокое мнение Петрарки (f 1374 Γ·) ° стиле Флора разде-
ляет Хуан Луис Вивес (f 154° Γ ·) : Ftoù opusculum, quo nihil potest
fingi in illo génère vel acutius vel lepidius, «небольшое произведение
Флора, ни тоньше, ни приятнее которого нельзя себе ничего даже и
представить»*. Аналогичным образом рассуждает Юст Липсий
(f 1606 г.)4. Иосиф Скалигер (f 1609 г.) называет Флора «un très
bel auteur», «превосходным автором»5. Только в Нидерландах
между 1638 и 1674 гг. выходит в свет шесть изданий. Ф. Н. Кёф-
то (t 1623 г.) пишет французский перевод. Следы рецепции
Флора обнаруживаются и в Испании6. Сервантес (f 1616 г.) ис-
пользует нашего автора как источник для своей Numancia, Ра-
син (f 1699 г.) — для Mithndate. Польские историки-патриоты
подражают Флору на латыни7 и охотно применяют его сентен-
ции к истории своей родины.

Монтескье (f 1755 Γ·) Β своем Essai sur le goût особенно ценит
критику в адрес Ганнибала — сит Victoria posset uti, frui maluit,
«он мог бы получить от своей победы пользу, но предпочел — удо-
вольствие», (Flor. epit. 1, 22, 21 = 2, 6, 21). В Esprit des Lois он метко
объясняет предложение hic erit Scipio qui in exitium Africae crescit,
«это будет тот Сципион; который растет на погибель Африке»,
(Flor. epit. 1, 22,11 = 2, б, и): «Vous croyez voir un enfant qui croît et
s'élève comme un géant», «вам кажется, что вы видите ребенка,
который растет и воспитывается как гигант»8.

Ego nolo Caesar esse / ambulare per Britannos, «не желаю быть
владыкой, / жить, кочуя у британцев». С этими стихами Флора

ι. Flor. 1,1,13 у Aug. civ. 3,13; Flor. 2, 9,14—16 = 3, 21,14—16 у Aug. civ. 3, 27 fin.; та-
ких авторов, как Флор, Августин имеет в виду civ. 3,19·

2. W. DEN BOER 1965, 3^7î J· STRÄUB 1977,137; P. JAL, ИЗД., стр. XXXVII.
3· De tradendis disciplinis, цит. у V. ALBA 1953,157.
4. V.ALBA 1953,157.
5. Scaligerana, ed. DES MAIZEAUX, Amsterdam 1740, 2, 377.
6. V. ALBA 1953,160 ел.
7· Так, Иоахим Пасторий в 1641 г. издает Florus Polonicus seu Polonicae histonae

epitome nova; об этом I. LEWANDOWSKI, Florus w Polsce, Warszawa 1970.
8. V. ALBA 1953, 161; ср. также оценку стиля в Essai sur к goût, изд. Pléiade 2,

p. 1257; Flor. epit. 1, 5, 8 = 1, 11, 8 Idem tune Faesulae quod Carrhae nuper, ...Tiberis quod
Euphrates, «тогда Фезулы значили то же самое, что недавно Карры, а Тибр — что не-
давно Евфрат».
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знаком Гете, как и с ответной репликой императора Адриана:
Ego ποίο Florus esse / ambulare per tabernas, «не желаю быть я Фло-
ром, / жить, кочуя по тавернам». Следует прочесть вступление
к 15-й Римской элегии, а затем еще раз Погребок Ауэрбаха (Faust
2095 ел.)1: «Ich halt es wenigstens für reichlichen Gewinn, /
Daß ich nicht Kaiser oder Kanzler bin», «я по крайней мере то
считаю величайшей удачей, что я — не император и не канц-
лер».

Леопарди (f 1837 г.) в Pensien пишет о Флоре. Он видит в на-
шем авторе поэта, который владеет риторическими средства-
ми2, и умеет ценить поэтические качества стиля Флора.

Леопольд фон Ранке (f 1886 г.) предпочитает описание бит-
вы в Тевтобургском лесу, принадлежащее перу Флора, всем
остальным (сегодня предпочтение отдают рассказу Кассия Ди-
она). Вплоть до новейшего времени его портрет Мария, а так-
же образ Спартака, оказывал сильнейшее влияние. Современ-
ное обозначение слонов как «танков древности» обусловлено
описаниями Флора. На самом деле слоны больше служили для
обороны; за их спинами могла укрыться и подготовиться к ата-
ке кавалерия3.

В произведении Флора история как «жизнеописание рим-
ского народа» становится предметом риторически окрашен-
ного энкомия. Сравнение с человеческим возрастом можно
считать, хотя и скромным, историософским опытом. Влияние
на позднейшие эпохи показывает, что, несмотря на все ошиб-
ки по существу, писательское воодушевление и способность
давать живописные описания не остались без внимания.

Издания: R. GAGUIN, у: U. GERING, M. GRANTS И M. FRIBURGER, Paris, Sor-

bonne, б. г. (1471)· * Ε. S. FORSTER (ΤΠ), London 1929; см. также J. W.
DUFF, A. M. DuFF (ТП), в: Minor Latin Poets, London 1935, 423—435. *
H. (= E.) MALCOVATI, Roma 1938 (2i972). * P. JAL (ТП), 2 тт., Paris 1967. *
L. AGNES (ТП), Torino 1969. * J. G. DEANGELI (T И frgg.), Torino 1969. *
Carm.: C. Di GIOVINE (TK), Bologna 1988. ** Лексикон: M. L. FÊLE, Lexicon
Florianum, Hildesheim 1975 (по MALCOVATI 2K)72). ** Библ.: в изд. P. JAL,

T. 1, CLXTV-CLXIX.
V. ALBA, La conception historiogrâfica de Lucio Anneo Floro, Madrid

1953. * J. M. ALONSO-NUNEZ, The Ages of Rome, Amsterdam 1982. * J. M.

1. Hist. Aug. Hadr. 16, 3 ел.; R. JAKOBI, Eine verkannte Reminiszenz an die Hadri-
άη-Vîta in Goethes Faust, Arcadia 24,1989, 67—68.

2. V. ALBA 1953,164 ел.
3. W. DEN BOER 1965, 384.
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4,1965, 21—38. * R. HÄUSSLER, Vom Ursprung und Wandel des Lebensalter-
vergleichs, Hermes 92,1964, 313—341. * L. HAVAS, Le corps de l'Empire ro-
main vu par les auteurs latins et grecs. Un chapitre de l'historiographie et
de la rhétorique gréco-romaines, в: M. SORDI, ИЗД., Autocoscienza e rap-
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SE, Zur Erneuerung der Vergangenheit. Die Hitoriker im Imperium Ro-
manum von Florus bis Cassius Dio, Stuttgart 1994. * P. JAL, Nature et signi-
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and Fortuna in Florus, Eranos 50, 1952, 111—128. * E. PARATORE, Leopardi e
la letteratura latina post-augustea, в: Leopardi e il mondo antico, Atti del
5 Convegno Internazionale di Studi Leopardiani (1980), Firenze 1982, 211—
221. * J. SCHOLTEMEIJER, L. Annaeus Florus: 'n analise van strukturele temas;
'n nuwe perspektief, AClass 17,1974, 81—100. * R. SIEGER, Der Stil des Histo-
rikers Florus, WS 51,1933, 95—108. * P. STEINMETZ, Untersuchungen zur rö-
mischen Literatur des 2. Jh. n. Chr., Wiesbaden 1982,121—164. * J. STRÄUB,
Imperium-Pax-Libertas, Gymnasium 84,1977,136—148. * J. STRÄUB, Reichs-
bewußtsein und Nationalgefühl in den römischen Provinzen. Spanien
und das Imperium Romanum in der Sicht des Florus, JRGZ 25,1978,173—
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АММИАН

Жизнь, датировка

В свою эпоху Аммиан Марцеллин не единственный грек, став-
ший видным латинским писателем (вспомним Клавдия Клав-
диана). Это не обязательно доказательство второстепенного
значения Запада в то время1, а, напротив, признак того, что

ι. NORDEN, Kunstprosa 2, 573·
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в последние десятилетия IV в. латынь возвращает себе лите-
ратурное первенство, утраченное во II столетии. Несмотря
на то, что многие авторы родом из провинций — например,
риторику культивировали в Галлии, а право преподавалось
на Востоке — Рим еще не отрекся от своего статуса духовного
центра.

Родной город Аммиана, Антиохия в Сирии, — значительный
узел торговых путей (14, 8, 8); здесь возникает и первая греко-
христианская община {Деяния апостолов, и, 26). Как антиохиец
Аммиан не питает особой симпатии к Константинополю; Рим
он ценит выше — но не римлян своей эпохи.

Аммиан родился незадолго до 333 Γ· Β состоятельной семье
(ср. ig, 8, 6); он сожалеет, что видные люди насильственно вво-
дятся в состав советников (decunones25, 4> 21î СР· 21> 12> 23)· Рано
он вступает в императорскую лейб-гвардию (protectores domestici)
и с 353 г· находится в подчинении у начальника конницы на
Востоке, Урсицина, которого цезарь Галл призывает из Месо-
потамии в Антиохию, чтобы вести процессы о государствен-
ной измене. После казни Галла Аммиан сопровождает своего
начальника Урсицина далее в Медиолан (354 г·)· Там тот избе-
гает процесса и получает от Констанция II (337~3^1) задание
устранить восставшего в Кельне узурпатора Сильвана. Затем
он остается в Галлии, чтобы охранять Юлиана (или наблюдать
за ним).

Летом 357 г· Констанций призывает Урсицина в Сирмий
(Митровица) и отправляет его на Восток; у Амиды в Армении
Аммиан получает возможность во время отважной разведки
наблюдать движение всей персидской армии (ι8, 6, 20—22).
Вскоре после этого он становится свидетелем осады и падения
Амиды (з59 г·)· Он бежит через Мелитену в Антиохию. Урси-
цин в 360 г. получает отставку (20, 2, §); Аммиан принимает
участие в походе Юлиана против персов (книги 23—25). В про-
межутке 363—38° г г · °н живет и пишет в Антиохии и предпри-
нимает оттуда поездки в Египет, Грецию и Фракию. Наконец
он обосновывается в Риме, где читает отрывки из своего труда
в сенаторских кружках и встречает одобрение (Либаний, epist.
983). Не следует преувеличивать его близость к Симмахам и
Никомахам. Его нельзя отнести ни к одной из влиятельных в
ту пору групп: он ни христианин, ни сенатор, ни германец. От
войск, к которым он принадлежит, его отличает образование,
от римского общества — нравственная серьезность. Большое
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счастье, что эпоху Юлиана мы видим глазами этого одинокого
наблюдателя.

Для датировки Res gestae есть следующие вехи: в 14-й книге
(14, 6, 19) говорится об изгнании чужеземцев из Рима (383 г.)
как о недавнем событии. Похвала Серапеона в Александрии
(22, ι6,12), должно быть, написана до разрушения этого храма
(391 г·) » если, конечно, Аммиан не умалчивает об этом намерен-
но или по незнанию. Либаний (ibid.) свидетельствует о публи-
кации первых книг труда примерно в 391 г · Упоминаются (26,
5, Ц.) консульство Неотерия (390 г.) и (27, и, 4) смерть Проба
(безусловно, после 389 г.). О Феодосии идет речь как о «позд-
нее зарекомендовавшем себя государе», а не как о «царствую-
щем государе» (29» 6, 15). Таким образом, предположительно
произведение было завершено после его смерти (395 Γ·)> но во
всяком случае еще до 4ОО г.

О б з о р творчества

Res gestae состояли из 31 книги. Продолжая Историю Тацита, они опи-
сывали события от Нервы (дб г.) до гибели императора Валента в
битве с готами при Адрианополе (378 г.). Утрачены первые 13 книг,
охватывавшие период от дб до 352 г· Сохранившиеся книги (14—31) п о "
священы событиям 353~"37̂  ΓΓ·> τ ο е с т ь в десять раз более короткому
промежутку. Произведение содержит многочисленные экскурсы и
приобретает благодаря этому «энциклопедический» характер. Важ-
ные водоразделы образуют начала 15-й и 2б-й книг.

Таким образом, все произведение было разделено на три части: ι—
Ч (96~354)> 15-25 (354~364) и 26-31 (зб4~378)· Перед 31 книгой - лаку-
на (события трех лет), отрывок отсутствует и в 24-й, η-νι.

Источники, образцы, жанры

Мы не можем сказать, какие труды использовал Аммиан для
утраченного изображения раннего этапа своей истории.

Сохранившиеся книги основаны на собственном опыте ав-
тора. Он привлекает документы (ι6, ΐ2, ηο)\ переписка между
Констанцием и Сапором II также, должно быть, основывалась
на оригиналах (хотя они и могли подвергнуться определенной
стилистической обработке). Часто совершенно точные да-
ты должны основываться на служебных книгах должностных
лиц. Историк расспрашивал и свидетелей. Записку Юлиана о
его войне против алеманнов и других германских племен ис-
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пользовали Аммиан и Либаний (or. 18). К числу источников от-
носятся и панегирики, которые Аммиан открыто упоминает в
31, ю, 5-

В отличие от современной истории, материал для экскур-
сов заимствуется из вторых рук и потому не всегда достоверен.
Для географических сведений историк, как представляется,
пользовался не справочником, а официальными римскими
(и птолемеевскими) списками округов и городов. Из хорогра-
фически построенного исторического труда «Руфия» Феста
он, вероятно, усваивает исторические заметки в экскурсах, а
также знает Chorographia РИпгапа и некоторые описания мест-
ностей на греческом языке.

Свои оригиналы Аммиан раскрывает лишь отчасти: так,
Цицерона он $4 раза называет по имени. Кое-чем наш автор
обязан Авлу Геллию, Валерию Максиму, Флору, Саллюстию.
Аммиан весьма начитан; он любит греческую литературу,
особенно поэзию, на которую часто ссылается1. Однако бы-
ло бы односторонним характеризовать его как греческого
историографа, который лишь случайно пишет на латинском
языке.

Трудно определить жанровый характер произведения. Он
колеблется между историографией, биографией, воспомина-
ниями и энциклопедией.

Аммиан знаком с Ливием, Саллюстием и всеми трудами Та-
цита, кроме Диалога. Языковое влияние его Истории, которую
наш автор даже решил продолжить, особенно чувствительно
в началах книг. Правда, духовное родство с Тацитом не столь
ярко выражено, чтобы можно было считать Аммиана безого-
ворочным приверженцем последнего2, однако работа в тради-
ции исторического жанра великого предшественника остается
фактом. Несомненно, Аммиан учился у Тацита лепке характе-
ров — сосредоточенностью на государях его труд напоминает
Анналы. Техника экскурсов заставляет вспомнить Историю
Саллюстия. В отличие от Тацита и Диона, Аммиан — не сена-
тор; но проблема свободы и без того более не актуальна.

1.14, 6, 7 Симонид; 14, 6, 8 vates Ascraeus, Гесиод; 14, 6, 21 Гомер; 25, 4> *9 Арат;
список «Sententiae in Form of Quotations» у R. С. BLOCKLEY, Appendix G195.

2. Критически L. Ε. WILSHIRE, Did Ammianus Marcellinus Write a Continua-
tion of Tacitus?, CJ 68,1972/3, 221—227; H. TRÄNKLE 1962, особенно 25—26; зависи-
мость от Тацита подчеркивает L. R. ROSELLE, Tacitean Elements in Ammianus
Marcellinus, Thesis Columbia Univ. 1976.
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Плодотворно1 и сопоставление с современниками — Юли-
аном, Либанием, Фемистием, — латинскими панегириками, а
также параллельными источниками сведений (как, например,
Зосим, ок. 5ОО г.). Критика эпохи напоминает сатиру и еще бо-
лее — Лукиана.

Более значимы ссылки Аммиана на Платона и Цицерона,
пронизывающие весь труд. Как и Августин, Аммиан — чита-
тель, который ценит Цицерона не за его форму, но за содер-
жание.

Литературная техника

Выбор латинского языка, возможно, основывается на патри-
отизме; кроме того, не было латинского описания деяний
Юлиана.

Аммиан возвращает римской историографии, истощившей-
ся в анекдотах и компендиумах, прежнее, утраченное после
Тацита достоинство, насколько это позволяют изменившаяся
обстановка и его социальное положение.

Источники его информации предопределяют смещение
равновесия и перспективы. Те ситуации, которые автору из-
вестны из собственного опыта, описываются подробнее, чем
требует их значимость. В этом отношении у его произведения
есть сходство с мемуаристикой. Материал также обусловли-
вает необходимость структурных метаморфоз по сравнению
с традицией: анналистский композиционный принцип мало
подходит для действия, которое разворачивается во многих
местах. Массы материала — как во многих случаях уже у Таци-
та — обрабатываются и компонуются с учетом содержательной
и драматической точки зрения.

В принципе экскурсы также входят в число признаков исто-
риографического жанра. Критичны, иногда блистательно сати-
ричны экскурсы о Риме (14, 6; 28, 4)· Большое число географи-
ческих отступлений напоминает Историю Сгллюстия. Но—уже
за рамками жанровой традиции — Аммиан вставляет рассужде-
ния и технического, и естественнонаучного содержания. Его
экскурсы следуют собственной композиционной схеме2.

ι. G. SABBAH 1978' 241—372·

2. Th. MOMMSEN, Ammians Geographica, Hermes 16,1881, 635 ел. (= Ges. Sehr.

7» 424)·
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Особенно увлекательные рассказы от имени нас также про-
тиворечат историографической традиции. Их корни ищут в
фольклорном повествовательном искусстве грекоязычного
Востока. Но при личном свидетельстве эта форма возникает
вполне естественно, практически неизбежно. Эти сообщения,
в которых Аммиан избегает аффектации ксенофонтовского
рассказа от третьего лица, сообщают его произведению лич-
ную ноту.

Аммиан хочет писать историю Империи. Поскольку ему
трудно отделить ее в каждый конкретный момент от лично-
сти царствующего государя, кроме исторической традиции он
прибегает и к биографической. Однако Аммиан менее склонен
к подробностям в описании незначительных деталей частного
быта, чем биографы. Личные характеристики императоров,
представленные в момент их смерти1, построены систематиче-
ски, как и в жизнеописаниях: например, genus, forma, mores. Для
Юлиана автор исходит из virtutes и vitia2 (к этому примыкает и
описание внешности). Упоминание ошибок — даже и у высоко
ценимого Юлиана (25, 4> χ6) — отличает Аммиана от традиции
энкомия3, с которой, однако, есть значимые формальные точ-
ки соприкосновения. По сравнению со Светонием, который
также сначала хвалит, затем порицает, Аммиан заостряет и си-
стематизирует форму: при этом он выказывает вкус к психоло-
гическим и стилистическим нюансам.

Историческое повествование сочетает хронологический
принцип с географическим. Правда, Аммиан по большей ча-
сти датирует события по консулам. Однако обширность Импе-
рии делает строго хронологическую композицию сообщений
практически невозможной и вынуждает автора исходить из
места действия, как иногда поступал и Тацит.

Описания битв выстроены тщательно: подготовка, борьба,
бегство и преследование, последствия сражения. При этом
автор не избегает риторических и даже эпических изобра-
зительных средств4. В этом отношении он действует в рам-
ках традиции римской историографии. Крупное батальное
полотно — описание битвы под Страсбургом 357 Γ· (χ6> 12).

ι. Таковы некрологи Констанция, Юлиана, Валентиниана. Кассий Дион
ставил аналогичные пассажи вначале; ср. LEO, Biogr. 236—240.

2. В характеристике Валентиниана vitia стоят вначале.
3- Ср. Агесгиьая Ксенофонта, Аттика Непота.
4- Как в изображении осады Амиды.
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Наряду с этим обнаруживаются небольшие анекдотические
вставки1.

В соответствии с историографической традицией — и в
согласии с неоплатоническими концепциями2 — Аммиан ис-
пользует как литературные средства предзнаменования, сны и
пророчества; особенно силен драматический эффект у пред-
знаменований смерти.

Искусно — и, как обычно в античности, достаточно свобод-
но — Аммиан пишет речи своих героев: так, выступая в по-
следний раз (25, 3' 15~-"2О)> Юлиан дает квинтэссенцию своих
достижений непосредственно перед общей авторской оцен-
кой этого государя, выстроенной по разделам. Начиная с 28-й
книги речи отсутствуют. Может быть, Аммиан торопится за-
кончить свой труд?

Красноречивый автор увеличивает масштаб своих персона-
жей с помощью греческих (25, 3> 8) и римских (25, $, 13) П Р И "
меров. Однако риторические средства он употребляет лишь в
той мере, насколько они не создают серьезных помех истори-
ческой достоверности3.

Язык и стиль

Аммиан пользуется отточенным языком историографии, соз-
данным Саллюстием и Тацитом. Он исчерпал до конца воз-
можности, которые дает этот в высшей степени искусствен-
ный язык, и не поскупился на новшества. Его словарь богат
и красочен. Практически само собой разумеется, что при та-
ких условиях политическая терминология будет интересной,
но неточной4. Военную лексику профессиональный солдат
остроумно использует для описания невоенных ситуаций (14,
6,17). Автор прошел греческую синтаксическую и стилистиче-
скую школу: характерно активное использование всех прича-
стий — в том числе и презентных, и футуральных — языковых
средств, которые ранее применялись только в умеренной до-
зировке.

Конечно, очевидна польза от обратного перевода на грече-

1. Например, ι6, 5, и; Щ ι6,10,16; 22, 4, 9î 29> 3' 3î 29» 3> 4·
2. И с верованиями, например, Юлиана.
3- G. CALBOLI 1976; список exempla дает R. С. BLOCKLEY 1975» Appendix F 191—

*94·
4· W. SUERBAUM 3ΐ977·
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екий в трудных местах, однако столь благородный и утончен-
ный стиль противится механическому сведению к «латыни
иностранца». Аммиан скорее, как и другие великие писатели,
пробуждает дремлющие в языке возможности, масштаб кото-
рых нужно точнее установить дальнейшими исследованиями
древнейшей и поздней латыни. Богаты и разнообразны мета-
форы1. Ярлык «барочного писателя» не столь плодотворен,
поскольку он отвлекает внимание от строгого соответствия
языка предмету. Нужно раз и навсегда признать, что мы имеем
дело с исключительно оригинальным прозаиком2.

В отличие от Тацита — но в духе обычных приемов Свето-
ния — Аммиан вставляет в свой латинский текст греческие ци-
таты — глубокомысленные слова Менандра о демоне-покрови-
теле человека (21, 14, ι), пророчество (31, ι), фольклорный на-
смешливый стих (25, 4» xl) И Д а ж е греческий перевод надписи
на обелиске (17, 4» Х7~23)·

Прозаический ритм3 основан исключитеьно на ударениях
слов, а не на качестве долгих или кратких слогов. Предпо-
чтение отдается следующим схемам, основанным на «тони-
ческом» осмыслении старых квантитативных моделей: «ров-
ной», cursus planus 'хх 'χ (clausulas esse), «медленной», tardus
'xx 'xx {clausulas fecimus), «быстрой», velox 'xx xx 'x {clausulas
feceramus). Употребляется и схема 'χ xx 'x {esse videatur). Переход
к средневековой изящной прозе осуществлен.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Путеводная звезда историка — ventas, которой требует тради-
ция (31, i6, 9). Автор видит, что подстановки могут таиться и
в умолчаниях (ibid.). Достохвальный принцип так же не осво-
бождает его от ошибок и односторонности4, как это было с его

ι. Ср. F. W. JENKINS, Theatrical Metaphors in Ammianus Marcellinus, Eranos 85,
1987, 55—63; I. ULMANN, Metaphern in den Res gestae des Ammianus Marcellinus,
диссертация, Berlin 1975; R. C. BLOCKLEY 1975, Appendix В (метафоры из живот-
ного мира).

2. Ценный стилистический анализ: Е. AUERBACH, Mimesis, Bern 1946, φ-8ι
(кАтш. 15, 7)·

3· Α. Μ. HARMON, The Clausula in Ammianus Marcellinus, New Haven, Conn.
1910.

4. Моральный контраст между Юлианом и такими цезарями, как Галл и
Констанций, усилен ради четкости, однако Аммиан (видящий ошибки Юли-
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предшественниками, однако его знанию военного дела нуж-
но дать самую высокую оценку1. И в иных случаях он в своих
высказываниях о сущности исторического труда сознательно
придерживается традиции великих предшественников. Он от-
крыто дистанцируется от приверженцев мелочей, которые жа-
луются, если он умалчивает, что государь сказал за обедом. Пе-
речислять всех должностных лиц или опорные пункты — все
равно что «считать атомы». Его цель — discurrere per negotiorum
cehitudines, «охватить самые важные дела» (зб, ι, ι; ср. 27, 2, и).
Сосредоточение на существенном — принцип римской исто-
риографии со времен Катона — в его время — явление неслы-
ханное. В этом отношении наш автор дистанцируется от био-
графии и хроники и заявляет себя продолжателем дела серьез-
ной историографии.

Свою технику написания эпилогов он сам обрисовывает с
большой точностью (30, у, ι): actus eius discurrere per epilogos brèves
пес vitiorum praetermisso discrimine vel bonorum, quae potestatis ampli-
tudo monstravit, nudare solita semper animorum interna, « охватить его
деяния в кратких эпилогах, не упуская ни пороков, ни хороших черт,
проявившихся на вершине власти, которая всегда обнажает то, что
таится в глубине души». Здесь он сознательно примыкает к био-
графической технике; однако речь идет о внутренних каче-
ствах. Эта цель скорее в духе Тацита: психология государя рас-
крывается потому, что у нее есть политические последствия.

Аммиан не чужд интереса к языковым проблемам2: он предъ-
являет высокие стилистические требования себе и другим.
Своих преемников он призывает: procudere linguas ad maiores mo-
neo stilos («я даю совет отточить язык для большого стиля», 31, i6,
9). Косвенно он этим подчеркивает свое особое положение в
позднеантичной историографии.

Образ мыслей II

Особый угол зрения, свойственный труду Аммиана, обуслов-
лен позицией автора, который — miles quondam et Graecus, «быв-
ший военный и грек» (31, i6, 9) — то есть не сенатор и не римля-
нин — скромно прощается с читателями. Можно расслышать в

ана) и сам дает материал для корректур (положительные действия Констан-
ция II: 17, 12 СЛ.).

ι. N.J. Е. AUSTIN 1979·
2. G. ViANSiNo 1977·
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этой реплике и положительный момент: как солдат, он много
раз был свидетелем описываемого и вообще одним из немно-
гих античных историков, чьи сообщения о стратегии и такти-
ке по-настоящему компетентны. Но о полевых сражениях он,
кажется, знает меньше, чем об осаде и военной разведке; он
ясно показывает, как недостаток солдат и подрыв дисципли-
ны восстаниями приводят к тому, что римская армия не может
решить проблемы организации и управления. Его военный
взгляд объясняет и географический интерес. Наконец, как по-
добает воину, его связь с государственным языком, с импера-
тором и Империей — более тесная. Будучи греком, он понима-
ет последовательного эллинофила императора Юлиана, о ко-
тором еще нет ни одного произведения на латинском языке;
будучи греком, он ценит тот факт, что Юлиан высоко ставит
образованность и заботится о том, чтобы передать хоть в ка-
ком-либо отношении эту традицию дальше и сохранить духов-
ный уровень. В особенности близка его сердцу идея единства
греческой и римской культуры1; это выражается среди проче-
го и в его уважении к Цицерону.

Он нейтрален по отношению к христианству. Терпимый в
религиозных вопросах, он представляет абстрактный моноте-
изм, не будучи философом. Античных богов он толкует рацио-
налистически; гении — духи-покровители людей — обладают
для него религиозным смыслом. Он уважает и теологию кеса-
ря. Сын своего времени — и в согласии с традицией римской
историографии — он верит в предзнаменования (напр. 23, ι,
η) и чудеса (з8, ι, 42). Лояльность к Риму2 и государю для не-
го— бесспорный принцип. Вероятно, это сказалось и на его
выборе в пользу латыни. Для miles et Graecus язык войска, адми-
нистрации и Империи обладает особым обаянием.

Свобода личности — центральная тема для Аммиана. Че-
ловек сам управляет своей судьбой; божественная справедли-
вость наказывает злодеяние. Причины упадка Рима кроются в
поведении частных людей; их природа — нравственного харак-
тера3. Отсюда и подробная разработка морального контраста

ι. С. J. CLASSEN 1972.
2. Его римский патриотизм проявляется ярче, когда сравниваешь его с па-

раллельными текстами (например, ι6,12, 65 — Либаний, or. 18, 62).
3. Мораль и политика, как и у Тацита, тесно взаимосвязаны: отношения

Констанция II и Юлиана напоминают отношения Домициана и Агриколы.
Здесь разрабатывается проблема общественной структуры принципата.
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между Галлом и Юлианом. Добродетель государя — лекарство
для ран Империи; отсюда исключительная важность Юлиана
как exemplum для нашего автора — здесь не следует искать ис-
ключительно личную привязанность — и поэтому он создает
для этой фигуры особенно богатый греко-римский фон. На-
стойчивость Аммиана в анализе virtutes и vitia — не только лите-
ратурный прием, а также не только литературный заменитель
недоступного придворного опыта — последний нашему автору
как раз и нежелателен.

Соответственно воспитание в глазах Аммиана — великая
ценность. Сюда относятся exempla. Каталог доблестей Юлиана
напоминает воспитание Сципиона по Полибию. Это, безуслов-
но, одна из сторон римской идеологии Аммиана. Юлиан — как
то показывает наш автор — сознательно подражает богам и
придерживается традиции прежних хороших государей; кто1

именно в этом усматривает причины краха этого императора,
тот ничего не понял в намерениях Аммиана. Без воспитания
и образования наш автор не стал бы историком. Поскольку он
изучает этическую позицию цезаря, чтобы понять причины
политических событий, характеризовать его как «моралиста»
было бы слишком узко. Это историк, который не упускает из
виду тот факт, что историю делают люди и что человека делает
человеком мысль и нравственное поведение.

Как говорили и другие — в том числе Плутарх и Флор — Рим
обязан своим величием сочетанию fortuna и virtus (14, 6, 3)·
В аммиановской критике римского общества невольно прояв-
ляется его вера в Империю; однако он хорошо знает, что Веч-
ный город — в соответствии с историософским образом Фло-
ра — прожил все стадии своей жизни от детства до старости2.
Он метко оборачивает этот образ: седая столица передала
управление своим сыновьям, цезарям (14, 6, 4~5)· Так преодо-
левается и заменяется антропоцентрической биологическая
схема.

ι. H. DREXLER 1Q74' 124—136·

2. Сенека (вероятно, по Варрону) у Lact. inst. 7,15» 14—17 aî Flor. epit. praef. 4—
8; Symm. rel 3, 9; R. HÄUSSLER, В: Actes du VIIe Congrès de la FIEC, т. 2, Budapest
1983,183—191; A. DEMANDT, Der Fall Roms. Die Auflösung des Reiches im Urteil der
Nachwelt, München 1984; P. ARCHAMBAULT, The Ages of Man and the Ages of the
World. A Study of Two Traditions, REAug 12,1966,193—228.
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ι Традиция

Произведение Аммиана попадает из Рима в Галлию, где высшая се-
натская аристократия обладает обширными поместьями. Там книги,
посвященные Юлиану, вызывают особый интерес, поскольку этот го-
сударь имел заслуги перед провинцией; поэтому до нас дошло то, что
дошло. Из Галлии список этой части корпуса — книг щ—^г-й — попа-
дает в Герсфельдский монастырь. Здесь, вероятно, в IX в., делается
копия для монастыря Фульды, единственный наш ранний источник
(Fuldensis, Vaticanus Latinus 1873, V; IX в.). Гелений, автор базельско-
го издания (у Фробена в 1533 г-)> употребляет ныне утраченную герс-
фельдскую рукопись, которая охватывала текст до 30, 9. Это издание
заменяет для нас Герсфельдский кодекс; для мест, которые отсутству-
ют в Fuldensis, это вообще единственное свидетельство, прежде все-
го для полного греческого текста надписи на обелиске. От Hersfel-
densis в 1875 г. были обнаружены шесть листов, служивших в деревне
Фридевальд недалеко от Герсфельда обложкой для документов (Frag-
menta Marburgensia, M). Все остальные рукописи моложе и не облада-
ют самостоятельной ценностью.

Текст, таким образом, основывается на Fuldensis, для дополнений
служит издание Геления.

Влияние на позднейшие эпохи

Влияние Аммиана Марцеллина можно обнаружить уже в His-
tmaAugusta1 — что, правда, предполагает позднюю датировку
(ок. 395 г·) э т о г о продукта литературной деятельности.

Влиятельность Аммиана двояким образом связана с влия-
тельностью Юлиана Отступника: прежде всего произведение
обязано своей сохранностью читателям, которые ценят дея-
ния Юлиана. Но затем убедительно набросанный Аммианом
портрет оплодотворяет фантазию европейских авторов.

Уже в эпоху поздней античности христианин Пруденций
(apoth. 449~~454)> который должен был чувствовать к Отступ-
нику отвращение как к новому Иуде, находит для него пора-
зительно проникновенные слова, в которых чувствуется от-
звук Аммианова восхищения перед полководцем, законодате-
лем и патриотом. Доблести государя в изображении нашего
историографа оказывают влияние и на ранний период Но-
вого времени2; драма о Юлиане иезуита Г. Дрекселя (ι6ο8 г.)

ι. R. SYME 1968; против него A. MOMICLIANO, Ammiano Marcellino e la Histaria
Augusta, AAT103,1968—1969, 423—436.

2. H.-G, NESSELRATH, Zur Wiederentdeckung von Julian Apostata in der Re-
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хочет оправдать героя. Глубоко религиозный, но на редкость
беспристрастный историк ересей Готтфрид Арнольд (f 1714 Γ·)
и холодный просветитель Вольтер (f 1778 г.) с редким единоду-
шием снимают с Юлиана клеймо отступника.

В XIX в. романтический блеск отступничества, кажется,
только увеличивает обаяние героя. Фуке посвящает ему стихи
(ι8ι6 г.) и новеллу (ι8ι8 г.), Эйхендорф — эпос (1853 г.), Феликс
Дан — роман (1893 г.). Конрад Фердинанд Мейер (f 1898 г.) со-
стязается с прощальной речью (Amm. 25, 3' 15~2°) императора
(Der sterbende Julian)1, сохраняя при этом свободу от обычного
для эпохи вкуса к демоническому; он даже подчеркивает чер-
ты нравственно чистого, одухотворенного человека. Это один
из немногих читателей, кто понял этос Аммиана. Драма Генри-
ка Ибсена (f 1906 г.) Цезарь и Галилеянин (1873) иногда буквально
следует тексту Аммиана, вплоть до того, что историк даже по-
является в числе действующих лиц. Ибсен пытается сочетать
языческий и христианский образ Юлиана, с одной стороны,
сравнивая Отступника с Каином и Иудой, а с другой — возоб-
новляя историософскую идею синтеза античности и христи-
анства в «третьей» Империи. Из этого же источника черпает
Д. Мережковский (f 1941 г.) в своем романе Юлиан Отступник
(1895 г., нем. 1903 г.) в трилогии Христос и Антихрист. Интерес
к этому образу в XX в. не падает — об этом свидетельствует ро-
ман о Юлиане американца Гора Видала (1962/1964) ·

Независимо от своего императора Аммиан оказывает вли-
яние и как моралист. Его психологическая проницательность
и этический интерес не замедлили произвести впечатление
на Мишеля Монтеня (f 1592 г.). Анекдоты Аммиана живут соб-
ственной жизнью и удивительным образом всплывают все
вновь и вновь2.

Аммиан вновь пишет историю, после того как долгое время
занимались только биографиями императоров. Его литератур-
ное влияние трояко: он моралист, создатель образа государя и
драматичный рассказчик. Тот факт, что не только язычники и

naissance. Lorenzo de' Medici und Ammianus Marcellinus, A&A 38, 1992,
133-44.

1. Leuchtende Saat, изд. F. KEMPTER, Engelberg 1951, 68 ел.; F. KEMPTER, C. F. Mey-
ers Ringen..., Engelberg 1954, 28 ел.; кажется, до того на зависимость от Аммиа-
на Марцеллина не было обращено внимания.

2. G. JAVOR, Lincoln, Grant, and Whiskey, American Notes and Queries 10,1971,
42—43 (к Amm. 16, 5, 8).



ПРОЗА: АММИАН 1563

поэты, но и убежденные христиане и — что самое удивитель-
ное — исторические критики не могли избежать обаяния его
образа Юлиана, независимо от вопроса о достоверности, не-
плохо свидетельствует о творческой силе нашего автора.

Издания: Angélus SABINUS, Romae 1474 (неполное). * Первые полные из-
дания: Mariangelus ACCURSIUS (ACCORSO) , Augustae Vindelicorum 1533; Si-
gismundus GELENIUS, Basileae: Froben 1533. * J. C. ROLFE (ΤΠ), 3 тт., Lon-
don 1935—1939, перепечатка 1950—1952. * W. SEYFARTH, L. JACOB-KARAU,
I. ULMANN, 2 тт., Lipsiae 1978. * W. SEYFARTH (ТПК), 4тт., Berlin 1968—1971,
и. др. * О. VEH (Π), G. WiRTH (Πρ), Zürich 1974. * Изд. Бюде: ι (кн. 14-
ΐ6) Ε. GALLETIER (ΤΠ), J. FONTAINE (К), Paris 1968; 2 (кн. iy-igi) G. SABBAH
(ТПК), 1970, ̂ 989; 3 (кн. 20-22) еще не вышли; 4 (кн. 23-25), 2 тт., J. FON-
TAINE (ТПК), 19775 5 (кн- 26-28) M.-A. MARIÉ 1984; 6 (кн. 29-31) еще не
вышли. * A. RESTA BARRILE (ТППр), 4 тт., Bologna ΐ973~~1974· * ̂ Η· Ι4~
iç: P. DEJONGE (К, сначала в полутомах, затем отд. книгой), Groningen
1935 (перепечатка 1972)—1982. * Кн. 20-21:J. SZIDAT (К), 2 тт., Wiesbaden
1977; 19̂ 1- * J· DEN BOEFT, D. DEN HENGST, H. C. TEITLER (K), 2 тт., Gronin-
gen 1987—1991. ** Index: M. CHIABT, Index verborum Ammiani Marcelli-
ni, 2 тт., Hildesheim 1983. ** Конкорданс: G. J. D. E. ARCHBOLD, A Concor-
dance to the History of Ammianus Marcellinus, Univ. of Toronto Press
1980, микроф. ** Библ.:]. M. ALONSO-NUNEZ, AAHG 36,1983,1—18.

J. M. ALONSO-NUNEZ, La vision historiogrâfica de Ammiano Marcelino,
Valladolid 1975. * N.J. E. AUSTIN, In Support of Ammianus' Veracity, Histo-
ria22,1973, 33i~~335· * N.J. E. AUSTIN, Ammianus on Warfare. An Investiga-
tion into Ammianus' Military Knowledge, Bruxelles 1979. * T. D. BARNES,
Ammianus Marcellinus and His World, CPh 88,1993, 55—70. * J. BÉRANGER,
La terminologie impériale. Une application a Ammien Marcellin, в: Mé-
langes d'histoire ancienne et d'archéologie offerts à P. COLLART, Lausan-
ne 1976, 47—60. * N. BITTER, Kampfschilderungen bei Ammianus Marcel-
linus, Bonn 1976. * R. С. BLOCKLEY, Ammianus Marcellinus. A Study of
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Ammianus Marcellinus als spätantiker römischer Historiker, A&A 19,
1973, 44—60. * W. K. BULLA, Untersuchungen zu Ammianus Marcellinus,
München 1983. * G. CALBOLI, Ammian und die Geschichtsschreibung sei-
ner Zeit, в: FS R. Митн, Innsbruck 1983, 33—53 (лит.). * P. M. CAMUS, Am-
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В. ОРАТОРСКАЯ И ЭПИСТОЛЯРНАЯ ПРОЗА

ФРОНТОН

Жизнь, датировка

М. Корнелий Фронтон из Цирты в Африке стяжал себе бли-
стательную репутацию как адвокат, оратор и писатель. Будучи
уже при Адриане призван в сенат, при Антонине Пие он ста-
новится консулом (143 г.) и воспитателем наследников престо-
ла Марка и Вера, которые потом докажут свою привязанность
к нему. Из-за слабого здоровья он не мог вступить в прокон-
сульскую должность, на которую его прочили. Фронтон пере-
живает свою жену, пять дочерей и внука.

Обзор творчества

Корпус писем состоит из различных групп текстов и приложений.
В центре — переписка с цезарями Марком, Вером и Антонином.
К этому примыкают несколько писем к друзьям. Трогательна самоха-
рактеристика при описании смерти внука (235)· Тщательно отделан-
ные письма посвящены риторическим вопросам (135 V. D. Н.) и исто-
рии (De hello Parthico 220 V. D. H.). Побочный продукт литературной де-
ятельности — например, Рппсгрга histonae (202 V. D. H.) и забавы вроде
Laudesfumi etpulveris (215 V. D. H.), Laudes neglegentiae (218 V. D. H), обра-
ботки сказания об Арионе (241 V. D. H.), басни о сотворении сна (231
V. D. H.). Некоторые послания написаны по-гречески.

Из утраченных речей важнейшая была направлена против хри-

Источники, образцы, жанры

В то время и учителя, и ученики шли в библиотеки, чтобы ра-
зыскивать и читать произведения Катона Старшего; также
идет работа с тетрадями, куда заносятся фразы из древнела-
тинских авторов (34; 253)· Пересказы могут опираться на гре-
ческие источники (так, Геродот дал материал об Арионе).

Литературная техника

Культура слова становится стилем жизни и мысли. Школьные
понятия вроде ргооетгит и narratio для увлеченного и увлека-
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тельного учителя обретают собственную ценность, личное со-
держание (какое разочарование, когда ученики позднее вы-
растают из детской обуви риторики!). Различные стилистиче-
ские регистры и литературные формы культивируются играя,
со вкусом и с удовольствием. Фронтон пишет образно, заду-
шевно и наглядно. Каждый технический прием нужно рассма-
тривать на фоне соответствующих теоретических положений,
которые Фронтон усвоил себе вплоть до кончиков ногтей. Его
творчество — живое воплощение его учения.

Язык и стиль

Архаизм Фронтона — явление, параллельное тогдашнему гре-
ческому аттицизму1. И на самом деле наш автор, когда он пи-
шет по-гречески, делает это как аттицист.

Многообразие стилистических регистров, которыми владе-
ет Фронтон, определяется принципом уместности: в судебных
речах манера отличается простотой, в эпидейктических —
помпезностью; для историографии образцом служит Саллю-
стий (207—210 V. D. Н.).

Образ мыслей I
Литературные размышления

«Враждебность философии» и «архаизм» — лозунги, которые
скорее скрывают, нежели обнаруживают жизненный нерв пе-
дагогики Фронтона.

Его римский вкус к изысканной форме объясняет непони-
мание философского обращения его царственного ученика2.
Здесь чувствуется не только старый спор между философией и
риторикой, но и, по-видимому, тихий протест латинского мен-
талитета с его сознательной культурой поверхностности про-
тив наступающего века абстракций.

Фронтон рекомендует colorem vetusculum appingere {«использо-
вать в своей живописи краски под старину», 150 V. D. H.), заме-
чает у Цицерона недостаток древнеримских слов (57 V. D. H.)
и считает, что от модерниста Сенеки толку мало (153 V. D. H.).

ι. NORDEN, Kunstprosa 1, 361 ел. с прим. 2.
2. Fronto 141—149' ^ 1 с л · V. D. H. Необходимые сведения о древнем споре

между риторикой и философией у NORDEN, Kunstprosa 1, 250, 2; впрочем, Марк
Аврелий достаточно намучился с оригинальными речами Катона.
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Эти стороны мышления нашего автора признаны более чем
достаточно. Иногда их гротескно утрируют.

Менее известно следующее: Фронтон хвалит своего питом-
ца за то, что тот в политической речи не употребил ни одно-
го древнелатинского слова. Этим он доказывает свой вкус и
должное понимание людей. Архаизация — не причина, а след-
ствие: важнее общий принцип dekctus verborum1. Он владеет
тончайшими семантическими нюансами (например, 260—261
V. D. Н.). Фронтон особенно высоко ценит Цицероновы пись-
ма к Аттику за чистоту их языка. В конечном счете для него
важно слово, наиболее точное в данном случае (verba propria
159 V. D. H.). Это почтенный представитель умеренного атти-
цизма.

Образ мыслей II

Несмотря на частые насмешки в своих писаниях, он серье-
зен в оценке риторики как образовательного пути и считает
именно ораторское искусство (171 V. D. H.) достойной челове-
ка формой пайдейи; философии же охотно предоставляется
право быть и оставаться «божественной». Ему непонятна бес-
компромиссная серьезность, с которой его питомец Марк Ав-
релий обращается к философии; можно вспомнить переписку
Авзония с ревностным монахом Паулином.

Здесь сталкиваются два мира: Фронтон стремится к дей-
ствительности в недогматической форме литературно отде-
ланного языка, а не философского понятийного аппарата, как
Марк. Мастер красивых слов все еще безраздельно стоит на
античной почве. Цезарь Марк — предвестник новой эпохи, ко-
торая с большей решимостью поставит истину выше красоты.

Традиция

Остатки трактатов и писем Фронтона были открыты в 1815 г. кардина-
лом А. МАЙ. Речь идет о том же самом палимпсесте VI в., который со-
держит и фрагменты Derepublica Цицерона (см. выше). Листы его на-
ходятся в Милане и Ватикане.

ι. 57 сл-> 88; 104, 8 ел.; 136, ι ел.; 146, ι8 ел.; 144» i8, i5°> ю; 151, 25; i59> 22^> 3î 42»
18V.D.H.
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Вдияние на позднейшие эпохи

Фронтона необычайно высоко ценили современники и по-
томки. Это не в последнюю очередь объясняется свойствен-
ным ему педагогическим порывом. В их мнении он оказывает-
ся вторым после Цицерона, причем равен ему как alter, non sec-
undus, «второй по времени, а не по достоинству» (paneg. 8 (= V) 14,
2). Правда, имя Фронтона в стихотворном примере у Диомеда
не обязательно указывает на прямое использование1.

В первой части Octavius Минуция Феликса, вероятно, таится
немало сведений из речи Фронтона против христиан — един-
ственного произведения такого рода на латинском языке, о
котором нам известно.

Издания: A. MAI, Mediolani 1815 (ed. pr inc) , Romae 2i823 (расш.). * В. G.
NiEBUHR, Berolini 1816. * S. Α. NABER, Lipsiae 1857. * С. R. HAINES (ТППр),
2 тт., London 1919—1920. * M. P. J. VAN DEN HOUT, Lugduni Batavorum
1954. * Его же, Lipsiae 1988. * R. B. RUTHERFORD (избр. ППр, в переводе
Марка Аврелия, А. S. L. FARQUHARSON), Oxford 1989. ** Indices: F. GAR-
RONE, M. MATTEA, F. RUSSO, Index verborum mit statistischen Aufstellun-

gen zu De eloquentia und De orationibus von M. C. Fronto, Hildesheim 1976.
* R. FONTANELLA, M. OLIVETTI, M. R. УОТТА, Index verborum mit statisti-

schen Aufstellungen zu De nepote amisso, Defenis Ahiensibus, Arion, Laudes
fumi etpulvens, Laudes neglegentiaevon M. C. Fronto, Hildesheim 1981.

G. W. BowERSOCK, Greek Sophists in the Roman Empire, Oxford
1969, 124—126. * D. BROCK, Studies in Fronto and his Age, Cambridge
1911. * E. CHAMPLIN, The Chronology of Fronto, JRS 64, 1974, 136—159. *
E. CHAMPLIN, Fronto and Antonine Rome, Cambridge, Mass. 1980. *
P. V. COVA, I prindpia histonae e le idée storiografiche di Frontone, Napo-
li 1970. * P. V. COVA, Marco Cornelio Frontone, ANRW 2, 34, 2,1994, 873—
918. * P. FRASSINETTI, L'orazione di Frontone contro i cristiani, GIF 3,1949,
238—254. * R. HANSLIK, Die Anordnung der Briefsammlung Frontos, CV
1, 1935, 21—47. * R. MARACHE, La critique littéraire de langue latine et le
développement du goût archaïsant au IIe siècle de notre ère, Rennes 1952.
* R. MARACHE, Mots nouveaux et mots archaïques chez Fronton et Aulu-
Gelle, Paris 1957. * M. MATTEA, Statistical Researches in the Verbum Le-
xical Field on the Frontonian Rhetorical Works De orationibus and De elo-
quentia, Revue d'organisation intern, pour l'étude des langues anciennes
par ordinateur 1975. 3, 35—48. * Th. MOMMSEN, Die Chronologie der Brie-
fe Frontos, Hermes 8, 1874, 199—216, повторно в: Ges. Sehr. 4, Berlin
1906, 469—486. * NORDEN, Kunstprosa 1, 362—367. * PETER, Brief 124—135.
* L. POLVERINI, SuH'epistolario di Frontone corne fonte storica, в: Secon-

1. NORDEN, Kunstprosa 1, дополнение к стр. 367.
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da miscellanea greca e romana, Roma 1968, 437—459. * A. RAMÎREZ DE VER-
GER, Fronton y la segunda sofistica, Habis 4, 1973, 115—126. * G. P. SELVATI-
co, Lo scambio epistolare tra Frontone e M. Aurelio: Esercitazioni retori-
che e cultura letteraria, MAT 5, 5, 4,1981, 225—301. * P. SOVERINI, Aspetti e
problemi délie teorie retoriche frontoniane, ANRW 2, 34, 2, 1994, 919—
1004. * S. TIMPANARO, II «ius osculi» e Frontone, Maia NS 39,1987, 201—211.
* J. J. WESTERMAN, Archaische en archaistische Woordkunst, диссертация,
Amsterdam 1939. * J. E. G. WHITEHORNE, Ad amicos 1, 5 and 6 and the Date
of Fronto's Death, в: С. DEROUX, ИЗД., Studies in Latin Literature and Ro-
man History, т. 1, Bruxelles 1979, 475—482. *• J. E. G. ZETZEL, The Subscrip-
tions in the Manuscripts of Livy and Fronto and the Meaning of emendatio,
CPh 75,1980, 3-59.

PANEGYRICI LATINI

Датировка

Для столетнего промежутка 289—389 ΓΓ·> Η Ο прежде всего для
289—321 гг. мы располагаем в виде Panegynci Latini значимым
историческим свидетельством, которое, не обладая преиму-
ществом достоверности, по крайней мере верно духу време-
ни, хотя сборник как таковой и был составлен позднее (см.
ниже). Авторы — высокопоставленные чиновники и ритори-
чески образованные литераторы; риторы близки ко двору и
имеют доступ к таким должностям, как magister memonae. Одна-
ко (мы часто можем наблюдать подобное, например, в Галлии)
они сохраняют верность своим школам, не забывают о них и
одаривают их.

О б з о р творчества

Как самый ранний представитель, роль протагониста исполняет знат-
ный сенатор Плиний (со своей знаменитой речью к Траяну). За ним
следуют (в обратной хронологической последовательности) Пакат
(Феодосию: 389 г.), Мамертин (Юлиану: 362 г.), Назарий (Константи-
ну: 321 г.).

Затем (со своей нумерацией) идут более короткие панегирики без
указаний на авторство; этот второй сборник, должно быть, был до-
бавлен в эпоху поздней античности. Порядок также обратный хроно-
логический (311—289 гг.); географически цикл относится в основном к
Галлии (Отен и Трир).
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\ Источники, образцы, жанры

Авторы опираются — кроме Плиния Младшего, классика па-
негирического жанра — на Цицерона, а также на Фронтона.
Жанр определяется принципами λόγος βασιλικός.

Литературная техника

Inventio в панегириках основывается на категориях, содержа-
щихся в античной «царской речи». Родина, образование, де-
яния в молодости, добродетели государя — такая рубрикация
напоминает жизнеописание, которое, правда, как жанр моло-
же и наряду с добродетелями упоминает и пороки. Некоторые
из этих программных пунктов могут быть обойдены в форме
praetentio. Исторические и мифологические примеры состав-
ляют весомую часть литературного декора.

Эстетическая ценность панегириков сегодня оценивается
сравнительно высоко; без этих предшественников не могли бы
возникнуть гениальные поэтические панегирики Клавдиана,
однако разница уровня остается значительной. Тем не менее
мы в лице Panegynci Latini имеем дело с важным литературно-
историческим явлением в точке пересечения поэзии и прозы.

Язык и стиль

Латинский язык панегириков изящен. Характерны повыше-
ния и понижения тона в характеристиках лиц: maiestas tua,
mediocntas mea {«твое величество», «моя посредственность», на-
пример, paneg. 6 (VII) ι, ι): свидетельство того, что наша ви-
тиеватая титулатура восходит к формам придворной жизни.
Поэтические элементы под знаком аффектированной рито-
рики все больше и больше проникают в прозу; следующий шаг
приведет к панегирику в стихах. Техника клаузул отработана
до совершенства.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Намерение создать сборник образцовых речей сквозит во
всем корпусе, особенно в начальном-положении речи Плиния
к Траяну. Декларируемая цель опубликованного панегирика —
не только похвала государю, но и внушение государственниче-
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ского умонастроения на риторических занятиях. Что касается
пропагандистского характера текстов, то и без этого указания
они никого не введут в заблуждение.

Речь Евмения (g, V; 298 г. по Р. X.) свидетельствует о самово-
сприятии оратора и осознании его культурной задачи: сделав
успешную карьеру при дворе и будучи призван в свою ритори-
ческую школу в Отене в качестве руководителя, он просит о
том, чтобы его теперь удвоенное жалованье могло быть потра-
чено на восстановление школы. В заключительной части ре-
чи возрождение школы связывается с возрождением государ-
ства. Значение образовательных учреждений Галлии можно
оценить по их влиянию на латинскую литературу этой эпохи.
Косвенно школы эксплуатируют стремление императора окру-
жить себя литераторами.

Образ мыслей II

Моральное и эстетическое осуждение придворной лести и
лживости словесных украшений многих панегириков напра-
шивается само собой. Однако необходимо справедливо отне-
стись к этим текстам как историческим источникам и произ-
ведениям риторического искусства. Речь может признать и *
идеализировать сложившуюся ситуацию; она, однако, может
и намекнуть на ожидания подданных будучи зерцалом госуда-
рей. Тщательное исследование, почему именно та или иная до-
бродетель властителя оценивается именно здесь выше всего,
будет вознаграждено. Языковые штампы могут отражать на-
мерения цезаря, религиозную легитимацию его власти, демо-
низацию его соперника, идею Рима, образ варварского мира,
великую тему conservatio rei publicae, «сохранения государства», и
вообще все, к чему стремится конкретная эпоха; речи также
позволяют взглянуть на ситуацию в Галлии. Тем не менее более
чем понятно отсутствие у потомков интереса к этим эфемер-
ным и не всегда привлекательным продуктам литературной де-
ятельности, относящихся к сфере политических интриг.

Традиция

Три независимых друг от друга класса восходят к одному архетипу1.

ι. R. А. В. MYNORS, ИЗД. 1964, Praefatio.
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Влияние на позднейшие эпохи

Панегирики мало копируют в эпоху средневековья. Когда на-
чинается Возрождение, их оттесняет на второй план блиста-
тельный Клавдиан.

Издания: АЕ. BAEHRENS, Lipsiae 1874« * W. A. BAEHRENS, Lipsiae 1911. *
Ε. GALLETIER (ТППр), з тт., Paris 1949—1955· * R-. Α. Β. MYNORS, Oxford
1964. * V. PALADINI, P. FEDELI, Roma 1976. * Ср. также W. J. G. LUBBE, In-
certi Panegyricus Constantino Augusto dictus, Lugduni Batavorum 1955. *
A. CHAUVOT (ТПК), Procope de Gaza, Priscien de Césarée. Panégyriques
de l'empereur Anastase Ier, Bonn 1986. ** Конкорданс: Т. JANSON, A Con-
cordance to the Latin Panegyrics, Hildesheim 1979. ** Библ.: Р. L. SCHMIDT
1989 (см. ниже).

U. ASCHE, Roms Weltherrschaftsidee und Außenpolitik in der Spätan-
tike im Spiegel der Panegyrici Latini, диссертация, Bonn 1983. * W. A.
BAEHRENS, Panegyricorum Latinorum editionis novae praefatio maior,
диссертация, Groningen 1910. * G. G. BELLONI, La bellezza divinizzan-
te nei Panegirici e nei ritratti monetali di Costantino, CISA 7, 1981, 213—
222. * C. CASTELLO, II pensiero politico-religioso di Costantino alla luce dei
panegirici, в: Accademia romanistica Costantiniana, Perugia 1975, 49—117.
* F. DEL CHICCA, La struttura retorica del panegirico latino tardo impéri-
ale in prosa. Teoria e prassi, AFLC 6,1985 (1987), 79—113. * T. JANSON, No-
tes on the Text of the Panegyrici Latini, CPh 79,1984,15—27. * D. LASSANDRO,
La demonizzazione del nemico politico nei Paneginci Latini, CISA 7,1981,
237—249. * D. LASSANDRO, Inventario dei manoscritti dei Panegyrici Latini,
InvLuc 10, 1988, 107—200. * M. C. L'HUILLIER, La figure de l'empereur et
les vertus impériales. Crise et modèle d'identité dans les Panégyriques la-
tins, в: Les grandes figures religieuses. Fonctionnement pratique et sym-
bolique dans l'Antiquité (Besançon 1984), Paris 1986, 529—582. * V. Loi,
Struttura e topoi del panegirico classico nei Sermones de sanctis di S. Agosti-
no, Augustinianum 14,1974, 591—604. * S. MAC CORMACK, Latin Prose Pan-
egyrics. Tradition and Discontinuity in the Later Roman Empire, REAug
22,1976, 29—77. * W- PORTMANN, Geschichte in der spätantiken Panegyrik,
Bern 1988. * B. S. RODGERS, The Panegyrici Latini. Emperors, Colleagues,
Usurpers and the History of the Western Provinces, диссертация, Berke-
ley 1978. * В. S. RODGERS, Divine Insinuation in the Panegyrici Latini, Histo-
ria 35,1986, 69—104. * G. SABBAH, De la rhétorique à la communication po-
litique. Les panégyristes latins, В AGB 1984, 363—388. * P. L. SCHMIDT, HLL
5,1989, § 528 (основопол.). * R. SEAGER, Some Impérial Virtues in the La-
tin Prose Panegyrics. The Demands of Propaganda and the Dynamics of
Literary Composition, PLLS 4,1984,129—165.



СИММАХ

Жизнь, датировка

Кв. Аврелий Симмах (ок. 345~4О2) происходит из зажиточно-
го и знатного рода и получает в Галлии блестящее риториче-
ское образование. Он занимает высокие должности1 и как са-
мый значительный оратор своего времени становится побор-
ником по большей части языческого римского сената против
христианских императоров. В 382 г. цезарь Грациан изгоняет
его из Рима, поскольку он выражал протест против удаления
алтаря Победы из Юлиевой курии2. Внезапная смерть этого
ханжеского и жестокого государя во время неурожая и вызван-
ного им голода (383 г.) ободряет еще сильную языческую оппо-
зицию. Так, в 384 г. Симмах (rel 3) просит императора Вален-
тиниана II вернуть алтарь и восстановить привилегии языче-
ских жрецов. Но он недооценивает влиятельность епископа
Амвросия. Симмах выступает на стороне узурпатора Максима;
после его смерти (388 г.) он спасает свою жизнь панегириком
императору Феодосию и в 391 г· получает консульство.

Он обменивается мыслями с Авзонием, который посвящает
ему стихотворение Griphus ternani numen.

О б з о р творчества

Речи: у нас есть отрывки восьми речей, из которых две — к цезарю Ва-
лентиниану I и одна — к молодому Грациану.

Epistulae: 9 книг.
Relationes: донесения городского префекта императору; их можно с

полным правом считать десятой книгой писем (ср. корпус Плиния).

Источники3, образцы, жанры

Симмах лишь в ограниченном объеме знаком с греческой ли-
тературой; что касается римлян, он опирается прежде всего
на школьных авторов — Теренция, Вергилия, Саллюстия, Ци-

1. Pontifex тагог {старший понтифик), проконсул Африки, городской пре-
фект (384-385) » консул (391).

2. Алтарь, на котором сенаторы возжигали ароматы и возливали вино, был
освящен Августом в 29 г. до Р. X., удален Констанцием II, восстановлен Юлиа-
ном и вновь удален Грацианом.

3- W. KROLL, De Q. Aurelii Symmachi studiis Graecis et Latinis, Breslau 1891.
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церона; меныце — на Горация и Лукана. Исторические сведе-
ния наш автор черпает по большей части из Валерия Макси-
ма, реже — из Цицерона, Ливия1 и Плиния Старшего. Кро-
ме того, он знаком с творчеством Овидия, Силия, Ювенала,
а также Тацита, Фронтона и, вероятно, Геллия. Не следует не-
дооценивать влияние Плиния Младшего, который задает тон
не только для панегирического жанра, но и для сборника пи-
сем — вплоть до числа книг (g +1).

Литературная техника

В письмах Симмах придерживается принципа краткости; рас-
суждения и длинные рассказы отсутствуют. Стилистическая от-
делка очень тщательна. Автор упражняется в ненавязчивых и
элегантных вариациях топосов поздравления, утешения и бла-
годарности. Таким образом его письма менее красочны и ин-
дивидуальны, чем, скажем, у Цицерона или Плиния. Благопо-
лучие дочери и карьера сына — темы, которые сравнительно с
другими более интересуют нашего автора в его переписке. Тем
не менее вполне осмысленно угадывать за изысканной вежли-
востью его писем и более чем осторожным отношением к фак-
там тонкую сеть человеческих и политических взаимоотноше-
ний.

Письма сгруппированы не по хронологическому принципу,
их композиция в книгах 1—7 осуществляется по большей части
по адресатам.

В Relatio литературная отделка достигает высокой торже-
ственности. Просьба олицетворенного Рима о терпимости ды-
шит вневременным величием: «То, что почитают все, должно
быть одним. Мы смотрим на одни и те же звезды, у нас одно
небо, один и тот же мир окружает нас. Что до того, на каком
пути каждый ищет истину? Тайна слишком велика, чтобы к
ней мог вести лишь один путь»2.

Язык и стиль

Словарь писем строго ограничен; несмотря на архаические и
современные элементы, чувствуется забота о классичности.

ι. Литературному интересу Симмаха мы обязаны и сверкой текста Ливия.
2. Нем. перевод Е. NORDEN, LG 110.



1576 ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

Хотя иногда автор показывается в более удобной домашней
одежде, письма отделаны очень тщательно.

Стиль оратора Симмаха больше стремится к яркости. Ма-
кробий характеризует его манеру как pingue et floridum, «пыш-
ную и цветистую», и сравнивает его с Плинием Младшим (Sat

Образ мыслей I
Литературные размышления

Симмах признается, что слова в письмах служат общению да-
же тогда, когда нечего сообщать1: о «словах без содержания»
не следовало бы говорить. В своих теоретических высказы-
ваниях он открыт и модной риторике, и архаизмам. Он да-
ет своему сыну точное наставление — отличать домашнюю
одежду писем от риторического облачения речей на публи-
ку: там царит maturum aliquid et comicum, «нечто зрелое и коми-
ческое», и некоторая neglegentia, «небрежность», а здесь — aculei
orationis, «ораторские жала», и arma facundiae, «оружие красноре-
чия», (epist. 7, 9)· Нужно признать, что стилистическое разли-
чие между письмами и речами основано на сознательном вы-
боре2.

Образ мыслей II

Поле зрения Симмаха показывает и величие, и ограничен-
ность сенатора: в центре для него — проблемы города и свое-
го сословия; он переоценивает роль Рима и сената в мировой
политике. Сословным интересам соответствует и недоверие к
новой чиновной и придворной знати и мужественное сопро-
тивление проведению новой цензуры. Нельзя исключить, что
в защите старой религии имелись в виду и материальные ин-
тересы жречества, однако финансовое значение языческих
культов в те времена было столь невысоким, что с этой сторо-
ны не удастся бросить тень на характер Симмаха. В противо-
положность ясной и единой позиции христиан в сенате язы-
ческая группа, по-видимому, не отличалась внутренней спло-
ченностью, даже и с учетом того, что между приверженцами

ι. Epist. 1,15; 2, 35» %> 2> 69; 3' i o î 6, 37·
2. Epist. 3,11; 3, 44·
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древнеримской религии и сторонниками восточных культов в
то время невозможно было провести четкую границу. Такти-
ческие соображения заставляют городского префекта — в со-
ответствии со сложившейся ситуацией — искать лишь самую
незначительную общую платформу для многообразия суще-
ствующих мнений. Не стоит удивляться, что принципиальный
характер спора за алтарь Победы Симмах скорее стушевыва-
ет. Поскольку дело для него не в конфронтации как таковой,
он меньше подчеркивает конфликт между старой и новой ре-
лигией.

Наряду с древнеримскими традициями — такими как идеал
свободы и убежденность в ценности римской истории — роль
возможной основы согласия могут сыграть и неоплатониче-
ские идеи. Константин первым успешно актуализировал при-
сущую этому учению толерантность, проявив терпимость по
отношению к христианству. Теперь Симмах со своей стороны
взывает о защите древнего культа, тщетно ссылаясь на неопла-
тоническое представление о многообразии духовных путей:
Uno itinere non potest perveniri ad tam grande secretum {«одним путем
невозможно дойти до постижения столь великого таинства», rel. 3,
10). Правда, это еще не делает Симмаха философом: он обры-
вает мысль по-древнеримски: sed haec otiosorum disputatio est, «это
досужие рассуждения» (ίο).

Традиция

Orationes: остатки речей содержатся в том самом Bobiensis rescriptus
(VI в.), которому мы обязаны De republica Цицерона и Фронтоном. 27
листов, отведенных Симмаху, находятся в Милане (Ambrosianus E147
inf.) и Риме (Vaticanus Lat. 575°)*

Epistulae: только Parisinus 8623 (IX в.) сохраняет полные заголовки
и подразделение на книги. Среди других рукописей выделяется Vati-
canus Palatinus 1576 (XI в·)· Кроме того, есть флорилегии.

Relationes: основа традиции — три свидетельства: Tegurinus Мопа-
censis 18787 (XI в.), Mettensis 500 (XI в.) и — замена одной из утрачен-
ных рукописей — издание С. Геления, Basileae 1549· Третья Relatio, кро-
ме того, дошла до нас в рукописях Амвросия.
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Влияние на позднейшие эпохи1

Известность третьей Relatio обусловлена прежде всего под-
робным возражением Амвросия, к которому была приложена
речь Симмаха.

Прославленный оратор, чьи письма при жизни читатели
вырывали друг у друга из рук, встречает признание и со сто-
роны христианских писателей — например, у своего поздней-
шего поэтического противника Пруденция и у Сидония, кото-
рый подражает письмам Симмаха2.

Издания: orat.:A. MAI, Mediolani 1815 (миланские фрагменты) и (вместе
с ватиканскими фрагментами) в: Scriptorum nova collectio, Romae 1825
(edd. princ). * B. G. NIEBUHR, Berolini 1816. * O. SEECK, MGH, AA 6, 1,
Berolini 1883. * A. PABST (ТПК), Darmstadt 1989. * F. DEL CHICCA (ТПК),
Laudatio in Valentinianum Seniorem Augustumprior, Roma 1984. * epist. и rel.:
J. SCHOTT, Argentorati 1510. * S. GELENIUS, Basileae 1549. * O. SEECK (CM.
выше.). * epist.:]. P. CALLU (ТПК), τ. ι (Кн. ι и 2), Paris 1972; т. 2 (кн. j -
5), 1982. * Кн. 4: Α. MARCONE (ТПК), Pisa 1987. * Кн. у. Р. RIVOLTA TIBER-
GA (ТПК), Pisa 1992. * Кн. 6: A. MARCONE (ТПК), Pisa 1983. * Кн. ç: S. RO-
DA (ТПК), Pisa 1981. * rel: R. H. BARROW (ТППр), Oxford 1973. * D. VE-
RA (ТПК ист., Indices, Appendix ο ίο, ι—2), Pisa 1981. * rel. 3. R. KLEIN
(ТПК), Der Streit um den Victoriaaltar. Die dritte Relatio des Symmachus
und die Briefe 17, 18 und 57 des Mailänder Bischofs Ambrosius, Darm-
stadt 1972. ** Конкорданс: V. LOMANTO, Concordantiae in Q. Aurelii Sym-
machi opera, Hildesheim 1983.

A. H. ARMSTRONG, The Way and the Ways. Religious Tolérance and In-
tolérance in the Fourth Century A. D., VChr 38, 1984, 1—17. * R. BADALM,
Premessa ad uno studio sulla natura delle clausole simmachiane, RCCM
8,1966, 38—52. * M. BERTOLINI, Süll' atteggiamento religioso di Q. Aurelio
Simmaco, SCO 36,1986,189—208. * G. W. BOWERSOCK, Symmachus and Au-
sonius, Paris 1986. * F. CANFORA, Sinimaco e Ambrogio о di una antica con-
troversia sulla tolleranza e sull' intolleranza, Bari 1970. * A. CHASTAGNOL,
Le sénat dans l'œuvre de Symmaque, в: Colloque genevois sur Symma-
que, Paris 1986, 73—96. * F. DEL CHICCA, Sull' abundantia sermonis nelle ora-
zioni di Simmaco, BStudLat 8,1978, 63—75. * S. CHRISTO, Q. Aurelius Sym-
machus. A Political and Social Biography, диссертация, New York 1974. *
A. DIHLE, Zum Streit um den Altar der Viktoria, в: Romanitas et Christia-
nitas, Studia J. H. WASZINK, Amsterdam 1973, 81—97. * G. HAVERLING, Stu-

1. G. POLARA, La fortuna di Simmaco dalla tarda antichità al secolo XVII, Vichia-
na NS1,1972, 250—263.

2. Prud. с Symm. 1, 632 о linguam miro verborum fonte fluentem, «о язык, родником
словес истекающий дивных»; Sid. Ар. epist. 1, 1 Q. Symmachi rotunditatem, «закруглен-
ность Симмаха».
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dies on Symmachus' Language and Style, Göteborg 1988. * T. HÖLSCHER,
Victoria Romana. Archäologische Untersuchungen zur Geschichte und
Wesensart der römischen Siegesgöttin von den Anfängen bis zum Ende
des 3. Jh., Mainz 1967. * R. KLEIN, Symmachus. Eine tragische Gestalt des
ausgehenden Heidentums, Darmstadt 1971, 2K)86. * R. KLEIN, СМ. также
издания. * R. KLEIN, Die Romidee bei Symmachus, Claudian und Pruden-
tius, в: F. PASCHOUD, ИЗД., 1986, 119—144. * Η. Ο. KRÖNER, Die politischen
Ansichten und Ziele des Q. Aurelius Symmachus, в: Politeia und Res Pu-
blica, Gedenkschrift R. STARK, ИЗД. P. STEINMETZ, Wiesbaden 1969, 337—356.
* J. F. MATTHEWS, Symmachus and the Oriental Cuits, JRS 63, 1973, 175—
195. * J. F. MATTHEWS, The Letters of Symmachus, в: J. W. BINNS, ИЗД., Latin
Literature of the Fourth Century, London 1974, 58—99. * P. MELONI, II rap-
porto fra impegno politico e fede religiosa in Simmaco e Ambrogio, San-
dalion 1, 1978, 153—169. * F. PASCHOUD, Réflexions sur l'idéal religieux de
Symmaque, Historia 14, 1965, 215—235. * F. PASCHOUD, ИЗД., Colloque ge-
nevois sur Symmaque à l'occasion du mille-six-centième anniversaire du
conflit de l'autel de la Victoire, Paris 1986. * S. RODA, Simmaco nel gioco
politico del suo tempo, SDHI 39,1973, 53—114. * D. ROMANO, Simmaco, Pa-
lermo 1959. * D. R. SHACKLETON BAILEY, Critical Notes on Symmachus' Pri-
vate Letters, CPh 78, 1983, 315—323. * К. THRAEDE, Sprachlich-Stilistisches
zu Briefen des Symmachus, RhM 111,1968, 260—289. * J. WYTZES, Der letzte
Kampf des Heidentums in Rom, Leiden 1976.



С. РОМАН

«ПРОЗА ВЫМЫСЛА» ЭПОХИ СРЕДНЕЙ
И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

Здесь достаточно будет сослаться на предварительные замеча-
ния о римском романе (выше т. II, стр. 1311—1318). Есть точки со-
прикосновения с историографией (романы о Трое и об Алек-
сандре) и с агиографией, особенно в иеронимовской форме.
Творчество Апулея даже оказало влияние на серьезный авто-
биографический жанр.

АПУЛЕЙ

Жизнь, датировка

Апулей из Мадавра в Нумидии горд как своим родным горо-
дом, где и его отец, и он сам были видными гражданами (apol.
24), так и Карфагеном как культурным центром (flor. 20). Уже в
этих фактах отражаются новые процессы: наряду с галлами и
испанцами теперь носителями культуры будущего выступают
уроженцы северной Африки; двумя поколениями позже Пли-
ния и Тацита крупному писателю не приходится делать карье-
ру в Риме; возникают самостоятельные, не столь зависимые от
столицы культурные ландшафты.

Студенческие годы в Карфагене {flor. 18, 86; 20, 97) венчает
учебная поездка в Афины {apol 27)· В Греции Апулея посвяща-
ют в различные мистерии {apol 55, 8). Дальнейшие поездки на
Восток поглощают отцовское состояние {apol 23; met. 11, 27 ел.).
Только временно Апулей становится адвокатом в Риме1.

Затем он снова трудится в Африке. Примерно в 158 г. в Са-
брате он предстает перед судом: в Эе Апулей женился на бо-
гатой вдове, и теперь его обвиняют в том, что он привлек ее
с помощью магии. Блестящая Апология, которая дошла до нас,
приводит к оправданию. Затем Апулей перебирается из Эй в
Карфаген. Он никогда не занимал никакой государственной
должности, но был жрецом культа императора {sacerdos provin-
ciae, Aug. epist. 138, 19) и жрецом Изиды. Он прославился как

ι. Apul. met. 11, 26; 28; 30; flor. 17, 77·
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странствующий оратор. При жизни ему воздвигали статуи;
позднее он считался волшебником и чародеем. Апулей писал
на двух языках; но сохранились только латинские произве-
дения.

De magia была произнесена при императоре Антонине
Пие (apoi 85) и проконсуле Клавдии Максиме (вероятно, в
158 г.). В это время Апулей был уже автором речей, ludicra
carmina, «стихотворных забав», и естественнонаучных произ-
ведений.

Поддающиеся датировке отрывки из Flonda приходятся на
шестидесятые годы — при Марке Аврелии и Вере.

За позднюю датировку Метаморфоз — между ι8ο и igo гг.1 —
говорит среди прочего тот факт, что один из важных моти-
вов рассказа о Психее (6, 2, 6; 6, \, 5; 6, у, 4) стимулирован
рескриптом Марка Аврелия и Коммода (dig. 11, 4,1 ел.; 177 г. по
Р. X.)2.

Философские работы практически не дают точек хроно-
логической привязки; возможно, они относятся к раннему
периоду.

Обзор творчества

Метаморфозы3

ι: На пути из Коринфа в страну ведьм Фессалию любопытный Лу-
ций слушает различные истории о колдовстве.

2: В Гипате он заезжает к Милону. После пирушки, где рассказыва-
ются страшные истории, он закалывает трех подозрительных людей.

5 ; После заседания уголовного суда оказывается, что убитые бы-
ли винными бурдюками. Луций наблюдает превращение жены свое-
го гостеприимца в филина и просит ее служанку Фотиду превратить
в птицу и его. Та берет не ту мазь и превращает его в осла. Разбойни-
ки уводят его и используют как вьючное животное.

/f: От старухи-служанки разбойников он слышит среди прочего и
сказку об Амуре и Психее (4, 28—6, 24)-

у. Психею, которой не было позволено видеть своего божествен-
ного супруга — мнимое чудовище — завистливые сестры подстрекают
понаблюдать за ним во время сна и, если тот действительно чудови-

1. P. G. WALSH 1970, Appendix И.
2. G. W. BowERSOCK, Zur Geschichte des römischen Thessalien, RhM 108,1965,

277—289, особенно 282, прим. 31.
3· Золотой осел (Aug. civ. 18, 18, 1) — вероятно, данный читателями одобри-

тельный заголовок, который Августин принял за подлинный.
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ще, убить его. Масло, капающее с лампы, пробуждает его, и они долж-
ны расстаться.

6: Только после тяжелых испытаний на службе у свекрови Венеры
Психея может вернуться к нему. — Осел тщетно пытается убежать с
Харитой, одной из уведенных разбойниками девушек.

у: Жених Хариты Тлеполем освобождает и ее, и осла хитростью.
Последнему, правда, вскоре приходится молоть зерно на мельнице.
В повествование вплетены шванки.

8: После ужасной гибели своего благодетеля осел попадает в руки
нескольких жестоких хозяев; немного лучше ему приходится у опу-
стившихся жрецов Кибелы, для которых он возит изображение бо-
гини.

д: Осел подвергается многим опасностям. Эпизод с женщиной, об-
манувшей своего мужа с «покупателем» бочки. От мельника он попа-
дает к садовнику, который проигрывает его солдату.

ίο: Эпизод безответной любчи мачехи к добродетельному пасынку.
Осел ведет праздную жизнь у двух братьев — повара и кондитера. Их
хозяин выкупает осла и велит обучить его правилам поведения за сто-
лом. Одна дама даже влюбляется в него. От публичного содомистско-
го аттракциона осел спасается бегством.

il : В полночь он просыпается на берегу моря у Коринфа, молит-
ся владычице неба и наконец обретает избавление: спасительные ро-
зы (см. стр. 1586) он получает из рук жреца Изиды и посвящает свою
жизнь службе богине.

В первых трех книгах Луция многократно предупреждают о воз-
можных последствиях его любопытства (curiositas); книги 4—ю пока-
зывают его наказание, а одиннадцатая — освобождение. Значитель-
нейшая из многочисленных новеллистических вставок — сказка об
Амуре и Психее.

Apologia или De magia — защитительная речь против обвинения в
магии. Завершив вводную часть, Апулей показывает, что он не испол-
нял никаких магических действий (29—65) и что у него не было ни-
каких мотивов прибегать к колдовству (66 — до конца). Речь — один
из источников, дающих сведения о жизни Апулея и античной колдов-
ской практике.

Florida — 23 блистательных отрывка из софистических речей Апу-
лея; эпитоматор сделал эти извлечения предположительно из четы-
рех книг.

De Piatone et eius dogmate раскрывает связь платоновского и поздней-
ших учений, возможно, по Альбину или его учителю Гаю. После био-
графического очерка идут физика (кн. ι) и этика (кн. 2). Для отсут-
ствующей логики сомнительное в своей подлинности сочинение Pé-
ri hermeniae (Περί ερμηνείας), дошедшее до нас отдельно, вряд ли может
служить заменой. По содержанию это аристотелевско-стоический
трактат.
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De deo Socratis стилизировано под речь. Здесь рассматривает-
ся учение о добрых демонах — существах, стоящих между богами и
людьми1.

De mundo — космологическо-космографический трактат, который
также затрагивает вопрос о кормчем миров. Не свободен от ошибок
перевод псевдоаристотелевской книги Περί κόσμου. Августин (civ. 4, 2)
считает Апулея автором2.

Под вопросом подлинность Pen hermeniae (см. De Piatone), учебника
по формальной логике, посвященного теории утвердительного сил-
логизма.

Утрачены стихотворения, среди которых — гимн Эскулапу на ла-
тинском и греческом языке, роман Hermagoras, исторические произ-
ведения, речи, естественнонаучные трактаты, произведения о ры-
бах, о деревьях, о сельском хозяйстве, медицине, астрономии, ариф-
метике, музыке, а также перевод платоновского Федона. Неизвестно,
создал ли Апулей энциклопедию3, но энциклопедический характер
его творчества говорит сам за себя.

Неподлинные произведения
Asclepius, перевод герметического откровения, сочетает греческие

и египетские представления и пророчествует о гибели языческой ре-
лигии. Августин считает Асклепия произведением Апулея, Лактанций
использует греческий оригинал4.

Источники, образцы, жанры

Что касается жанра комического романа значительного объ-
ема, мы до сих пор знаем практически только латинские его
образцы5. Метаморфозы — древнейший и полностью сохранив-
шийся длинный латинский роман. Параллельный греческий
текст Луций, или Осел, сохраненный в числе произведений Лу-
киана, намного короче и по всей вероятности восходит к утра-

1. О материале: Плутарх, Degenio Socratis; Aug. civ. 8,14—22; о способе изобра-
жения: Мах. Туг. or. 8 ел. HOBEIN.

2. За подлинность: F. REGEN 1971; колеблется J. REDFORS i960.
3. O.JAHN, Über römische Encyclopädien, BSG, 1850, phil.-hist. Kl. 2, 263—287,

особенно 282.
4· Неподлинны также De herbarum medicaminibus (virtutibus), De remediis salutari·

bus, Physiognomonia. Однако Апулей знаком с физиогномикой (flor. 3; 15)·
5· Новые перспективы открывает фрагмент романа об Иолае, см. N. HOLZ-

BERG 1986,75-~77;12^; теперь см. S. STEPHENS, J. WINKLER, Ancient Greek Novels. The
Fragments, Princeton 1995 (Iolaus: стр. 358—374)", P. G. WALSH 1970, который счита-
ет Луция образцом для Апулея, делает из этого слишком далеко идущие выво-
ды о римской оригинальности.
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ченной более длинной греческой версии1, также использован-
ной и преобразованной Апулеем2. У этой последней не было
религиозной концовки.

Этот основной капитал дополняется из копилки Милетских
рассказов. Соответствующее произведение Аристида Милет-
ского3 (ок. юо г. до Р. X.) в свое время перевел на латинский
язык Корнелий Сизенна — именно эту литературу для легкого
чтения в 53 г· Д° Р· X· обнаружили в походном багаже павших
при Каррах (Plut. Crassus 32). Речь идет о комических новел-
лах, со стилем которых мы знакомы по Декамерону Бокаччо и
FacetiaeTloRyKO. Важнейший эпизод, сказка об Амуре и Психее,
возможно, восходит к фольклорной традиции.

Вообще античный роман — как и комедия — основывается на
вымышленном материале, есть «плод воображения» (πλάσμα),
в отличие от остальной, преимущественно мифологической,
античной литературы. Важные жанровые компоненты — с
внешней точки зрения — чудесное в основной повествователь-
ной линии (здесь — роман об осле) и вставные эпизоды в ви-
де коротких новелл типа «милетских рассказов» (ср. met. 1,1).
К числу предков античного романа (что касается повествова-
тельного оформления большого по объему материала) отно-
сятся также эпос и историография, прежде всего Одиссея {met.
9,13) и Геродот. Сатирический элемент есть в кинической тра-
диции, но он и без того типичен для Рима.

При поверхностном рассмотрении Метаморфозы можно
воспринять как развлекательный роман с добавлением рели-
гиозного финала, однако, если принять во внимание литера-
турную технику, возникнет более дифференцированный об-
раз. Контраст между магическим превращением в осла и ре-
лигиозным избавлением наводит на мысль, что роман нужно

ι. «Луций из Патр» (у Фотия, cod. 129); H. VAN THIEL (1971, 40—42) принимает
версию об авторе — представителе Второй софистики середины II в. по Р. X.
(возможно, Феникс или Филакс из Гипаты); о Лукиане думает (в духе В. Е. PER-
RY) N. HOLZBERG, Apuleius und der Verfasser des griechischen Eselromans, WJA10,
1984,161—177.

2. То, что роману «Луций из Патр» был дан заголовок Метаморфозы, с чи-
сто теоретической точки зрения ничего не значит для характера зависимо-
сти. В Луций есть неясности, которые делает понятными только Апулей. Необ-
щепринятая точка зрения (Апулей как автор и длинного греческого романа)
W. DiLTHEY, Festrede Univ. Göttingen 1879,12.

3. О романе: Phot. cod. 166.111 b; Macr. somn. 1,2, 8; из Аристида, вероятно, че-
тыре рассказа о супружеской неверности в кн. д.
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воспринимать как аллегорическое чудесное повествование с
религиозно-пропагандистской тенденцией и одновременно
как аллегорическую автобиографию; правда, это только одна
сторона произведения. В любом случае, несмотря на автоби-
ографическую оболочку, его нельзя истолковать как роман о
становлении личности героя, поскольку ослу вовсе не свой-
ствен нравственный прогресс1.

Апулей обыгрывает и юридические2 источники, ведь те-
перь — эпоха расцвета римской юриспруденции.
'"•'• Из Платона Апулей перевел Федопа; в традицию Апологии
его речь встраивается уже по заглавию; Тимей в конечном сче-
те стоит за космологической частью трактата De Piatone, прав-
да, последний непосредственно примыкает к среднеплатони-
ческой школьной традиции. Аналогично обстоит дело с De deo
Socratis.

De mundo — вольный перевод из псевдо-Аристотеля. Уже у
оригинала есть стоически-поучительный налет, напоминаю-
щий Посидония. Главы 13—14 ° ветрах взяты из Геллия (2, 22).
Автор укращает свой перевод цитатами из Вергилия.

Спорный в своей подлинности трактат Pen hermeniae основы-
вается в конечном счете на Аристотеле, но свидетельствует и о
знании позднейшей перипатетической и стоической логики.

Литературная техника

Прием «повествования от первого лица» создает впечатление
присутствия и повышает тем самым убедительность рассказа.
Более того, роману, автор которого симпатизирует рассказчи-
ку, он придает «автобиографическую» ноту, подготавливаю-
щую серьезный финал. Образ Луция написан с участием; он не
служит только предметом насмешки; его простодушие — в от-
личие от облагороженного отражения Психеи, — не проявля-
ется эксплицитно, оно только имплицитно.

Убедительность рассказа, кроме того, подкрепляют: обстоя-
тельное самопредставление рассказчика, показания независи-
мых свидетелей и вообще наглядность изображения (ένάγρεια),
включая временную и пространственную привязку рассказа.

ι. Ошибочно Е. PARATORE, La novella in Apiileo, Palermo 1928, как и W. WITT-
MANN 1938 и Η. RIEFSTAHL 1938, особенно 33—36 и 95—125.

2. О шуточном характере таких элементов: H. MAEHLER 1981.
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Элемент evidentia, «очевидности», а одновременно и полновес-
ная опора действия — вставные описания: по поводу группы
Актеона {met. 2, 4 ел.) Апулей подчеркивает (в отличие от Ови-
дия, met 3,138—252) лейтмотив cunositas1. Есть и еще описания:
дворец Амура {met 5,1) и пещера разбойников {met 4, 6): мрач-
ное место заточения и божественная резиденция контрастиру-
ют друг с другом, что соответствует функции вставной новел-
лы об Амуре и Психее, которая должна утешить похищенную
Хариту.

Апулей дал в своем романе около двадцати более кратких
вставных новелл. Все они связаны с основной сюжетной ли-
нией. Самая длинная, сказка об Амуре и Психее, построена
так, что она в деталях отражает ошибку2, страдание и избавле-
ние Луция.

Лейтмотив, объединяющий различные сцены романа, — не-
удача самоизбавления: старание осла самостоятельно овладеть
спасительными розами имеет столь же дурные последствия,
как и для Психеи вынужденное созерцание ее божественного
супруга {met 5, 22—23)· Контраст между безуспешными попыт-
ками (как met 3, 27) и подлинным избавлением {met 11, 12—13)
литературно просчитан.

Весь роман пронизывает мотив роз3. У него два аспекта: эро-
тический и мистический. Розы — атрибут празднества любви
{met 2,16, 2) и Венеры {met 6,11, 2), roseus— эпитет физической
привлекательности {met 2, 8,13; 2,17, 5; 4> З1» 2)· ^од знаком ро-
зоперстой Авроры начинается третья книга, где сообщается о
превращении4. С другой стороны, Луцию приходится поедать
розы, чтобы спастись. Между провалившейся попыткой само-
стоятельно сорвать розы (з, 27) и настоящим избавлением с по-
мощью жреца Изиды (и, 12 ел.) есть случаи, когда осел добро-
вольно отказывается от роз, чтоб спасти собственную жизнь
(3, 2g, i6; 4> 2). Тонко вплетенный в повествование мотив от-
ражается и в сказочной вставке: достаточно вспомнито о розо-
вой крови Психеи и о цветах небесной свадьбы (6, 24? 7)·

В некоторых аспектах повествовательная техника сопоста-
вима с эпической и историографической. Изящна пародия
на традиционное эпическое сравнение коня (7, i6, ср. особен-

1. A. WLOSOK 1969,73 с л ·

2. А также cunositas: met. 5, 6, 6; 5,19» 3î 6, 20, 5; 6, 21, 4·
3. VON ALBRECHT, Prosa 203, прим. i8.
4. О символике таких вступлений: HEINZE, V. е. T. 366—370.
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но Verg. Aen. п, 492~~497)· Когда осел изображает более благо-
родных мифических животных — быка Дирки, овна Фрикса,
Арионова дельфина и даже Пегаса (6, ζη—30), это граничит с
травестией.

Характерна для латинского романа второстепенная роль
сентиментального — это отличительный признак греческого
жанра — и тонкое, слегка ироничное обращение с традици-
онными мотивами. Такая ирония не предполагает противо-
положность прямому смыслу, она лишь слегка ставит его под
вопрос. Пародия как таковая тоже иногда воспринимается
слишком прямолинейно: ведь роман Апулея среди прочего —
диалог с литературной традицией, но он не исчерпывается
пародией.

Искусно выстроенную последовательность в рассказе, слу-
жащую одновременно и косвенным средством характеристи-
ки, можно рассмотреть на примере Фотиды. Сначала вос-
производится благоприятное впечатление, которое девушка
произвела на Луция; темные предчувствия даны только сла-
бым намеком (з, 6). Затем речь — пока косвенно, но все более
отчетливо — идет о физической привлекательности; Фотида
в шутливой форме предостерегает Луция (s, 7)· Следующая
фаза — описание лица и волос и поцелуй в лоб (также не без
предостережения со стороны Фотиды); наконец — объятия с
пророческим словом ретгг и согласие на встречу вечером (2,
8-ю).

Примесь развлекательных, захватывающих и даже пикант-
ных эпизодов относится к числу особенностей религиозной
позднеантичной литературы — развлекательной и пропаган-
дистской; есть даже христианские примеры1. Апулей делает из
этого тривиального жанра высокую литературу.

В Апологии и Флоридах автор демонстрирует суверенное вла-
дение риторикой. Она вовсе не отсутствует в De deo Socratis,
произведении, которое было метко названо «риторическим
образчиком»2. Флориды — независимо от того, сам ли Апулей
сделал отбор, — важный шаг на пути к становлению эссеисти-
ки как литературного жанра.

ι. Ср. Деяния Павла и Феклы.

2. J. TATUM 1979' гЪ°·



1588 ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

Язык и стиль

Латынь — родной язык Апулея; не следует воспринимать бук-
вально реплику рассказчика (met 1, 1) о том, что он с трудом
пишет на чужом языке. Апулей, которому свойствен плавтов-
ский вкус к слову, создает в высшей степени дифференциро-
ванный искусственный язык с особенно богатым словарем — у
него насчитывается более 250 однократных новообразований.
Наряду с архаизмами и поэтическими оборотами он употре-
бляет и слова повседневного обихода. Так, просторечны, на-
пример, manduco {met. 6, 31 «обжора») или сопит crassum (met.
6, 26 «толстая кожа»). Насыщена смыслом метафора ехатигсаге
(met. 4, ц): чтобы получить хорошее масло, нужно удалить по-
донки. Метафоры из военной сферы (бросается в глаза при-
менительно к матроне met 7, 6 decimo partus stipendio, «десятью
кампаниями деторождения») и области права живут полнокров-
ной жизнью: при выборе пути для бегства осел с девушкой осу-
ществляет процесс viae herciscundae («тяжбы о дороге», met. 6, 29).
Из области эпитетов отметим morsicantes oculi («пожирающие
глаза», met. 2,10). Все это служит определенным литературным
целям на различных уровнях — с намерением украсить текст,
придать ему серьезное либо комическое звучание. Например,
сообщение о встрече Психеи с Паном (met. 5, 25) благодаря ар-
хаической лексике приобретает «деревенский» характер1.

Употребление лексики многопланово; ирония присутству-
ет повсюду. Ее не всегда так просто уловить, как, скажем, при
обозначении разбойников mitissimi homines («в высшей степени
кроткие люди», met 6, 26). Часто приходится учитывать плато-
новское значение слова; так, permulcere (1,1) прежде всего озна-
чает развлечение (ср. Macr. somn. 1, 2, 8); возможно, оно вос-
ходит также к успокоительному заклинанию (έπάδειν) в смысле
платоновского Федона ηη е2. Луций и Фотида — связанные друг
с другом говорящие имена, намекающие с легкой иронией

ι. L. CALLEBAT, L'archaïsme dans les Métamorphoses d'Apulée, REL 42,1964, 346—
361; C. RoNCAiOLi, L'arcaismo nelle opère filosofîche di Apuleio, GIF 19,1966, 322—
356; о языке и стиле см. также Р. NEUENSCHWANDER, Der bildliche Ausdruck des
Apuleius von Madaura, диссертация, Zürich 1913; P. MÉDAN, La latinité dApulée
dans les Métamorphoses, Paris 1925; M. BERNHARD 1927; L. CALLEBAT, Sermo cotidia-
nus dans les Métamorphoses dApulée, Caen 1968; VON ALBRECHT, Prosa 197—206;
К. KRAUTTER 1971,115—122; L. CALLEBAT, La prose dApulée dans le De magia. Eléments
d'interprétation, WS NF 18,1984,143—167; С. STRUB 1985.

2. С. SCHLAM 1970·
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на инициацирнную символику света (напротив, псевдо-Луки-
ан дает девушке прямолинейное имя Палестра). В последней
книге учащается употребление мистериальных выражений
(особенно плотно met. 11, 23). Традиционные понятия получа-
ют религиозное перетолкование: служение как истинная сво-
бода (met 11,15), внешний и внутренний свет и тьма (met. 11, 22
rioctis obscurae non obscuris imperiis, «ne темными темной ночи пове-
лениями»).

Стиль Метаморфоз отличается цельностью; его призна-
ки — образное богатство и благозвучие1. Вторая софистика2,
эта своеобразная смесь риторики и философии, способствует
победе красочного, «азианийского» стиля: это новая фаза раз-
вития после домициановского классицизма. Апулей — «самый
большой любитель рифмы среди античных писателей»3. Не-
редки у него антитезы; они могут служить целям религиозного
увещевания: neque vocatus morari пес non iussus festinare deberem («ни
приглашенный медлить, ни без повеления спешить я не был должен»,
met. 11, 21,-5)· Четко проявляется ритмика клаузул4. Многие су-
щественные черты Апулеева стиля концентрируются в само-
представлении Изиды (met. 11, 5)5· По сравнению с гимнами
Изиде6 можно оценить значимость формальных принципов
изящной прозы для апулеевской переработки.

От произведения к произведению стиль меняется7: ясная
манера Апологии иногда напоминает Цицерона; возвышенная
предметная проза философских трактатов нередко достига-
ет риторических высот, но в целом отличается гораздо более
«деловым» характером, чем в романе или даже во Флоридах.
Стилистические различия осложняют установление подлин-
ности.

Признаки стилистического развития от «неклассической»
акцентуированной клаузулы в философских трактатах — если
предположить раннее время их написания — к более строгому
обращению с клаузулами в безусловно позднем романе уже от-

1. М. BERNHARD 1927,

2. NORDEN, Kunstprosa 600—605.
3- К..POLHEIM, Lateinische Reimprosa, Berlin 1925, 206.
4. M. BERNHARD 1927, 249—255.

5. J. TATUM 1979,156 ел.

6. W. РЕЕК, Der Isishymnus von Andros und'verwandte Texte, Berlin 1930; V. F.
VANDERLIP, The Four Greek Hymns of Isidorus and the Cult of Isis, Toronto 1972·

7. LÖFSTEDT, Syntactica 303—305.
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мечали1. Выделение хронологических и жанровых стилисти-
ческих различий только начинается.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Писатель Апулей — перфекционист по убеждению. В девятом
отрывке Флорид он пишет о тщательности и добросовестности,
потребных для духовной продукции, и он, Апулей, в этой сфе-
ре добился большего, чем Гиппий — в ремеслах. Поэтому мож-
но воспринимать только как грандиозное самоуничижение то,
что во введении к Метаморфозам он встраивается в традицию
«Милетских рассказов» — тривиальной литературы2. Он дума-
ет при этом о переносе греческого жанра в латинскую языко-
вую среду. Его цель, правда, не только поразить (εκπληξις), но
и доставить удовольствие {laetebaris: met. 1,1; ηδονή). То, что раз-
влечение не единственная цель, становится совершенно по-
нятно только в последней книге.

Образ мыслей II

Внутренняя цельность — насколько свойственна она мыш-
лению нашего автора? В Апологии Апулей различает два вида
любви, земную и небесную: первая связывает, вторая — осво-
бождает. Эта мысль открывает и подступ к Метаморфозам.

Апулей, конечно, не философ в прямом смысле слова. Его
философские произведения, не являющиеся строго научны-
ми, свидетельствуют о проникновении в философскую мысль
религиозной струи. Автор представляет Вторую софистику,
он — нечто среднее между «homo religiosus», «африканским
Сократом»3 и «шоуменом». По сравнению с академиком Ци-
цероном видно изменение платонизма: скепсис уходит на за-
дний план, а приоритет отдается вере. Религия — также и ве-
нец философского поиска.

Поэтому Апулей самоопределяется как philosophus Platonicus

1. F. REGEN, GGA 229,1977, особенно i88 с прим. 9 ел.; об «акцентуирующих»
аспектах прозаического ритма: В. AXELSON, Akzentuierender Klauselrhythmus
bei Apuleius, De Piatone und De mundo, Lund 1952 (см. там же лит.).

2. С. S. WRIGHT, «NO Art at All». A Note on the Prooemium of Apuleius' Méta-
morphoses, CPh 68,1973, 217—219.

3-J.TATUM 1979,105-134.
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(apol. 10; 64) floif. 15, 26). Рассказчик в его романе происходит с
материнской стороны от «знаменитого философа» Плутарха
(met. ι, 2). Cunositas Луция вовлекает его в «слишком земное»;
он пытается проникнуть в те области, которые закрыты для
человека. В сохранившемся греческом тексте Луций, или Осел
cunositas (περιεργία) — лишь одно из средств характеристики1,
у Апулея это качество становится лейтмотивом всего произве-
дения. При этом Фотида играет роль магического мистагога в
отрицательном смысле; превращение в осла — перверсия ини-
циации. Жажда знаний героя сначала распространяется на
магию, якобы ключ к познанию иного мира. Но описанные в
романе события — суд над его взглядами2.

Религия Изиды оказывается sobriaи purissima religio, «трезвой»
и «чистейшей»; по Плутарху (Dels. et Osir. 352 а—с) она свободна
от предрассудков (δεισιδαιμονία) и самонадеянного любопыт-
ства (περιεργία, cunositas). Изида —· всевидящая и озаряющая бо-
гиня (met.ji, 15). В мистериальном посвящении после времени
созерцания философия достигает своего венца3; для Плутарха
(ibid. 382 cd), как и для Апулея (met 11, 23 nocte média vidi solem
candido coruscantem lumine, «среди ночи я увидел солнце, блистающее
ясным светом»), посвящение сходно с внезапным просветлени-
ем в духе седьмого письма Платона (344 Ь); Апулей изображает
божественный опыт Платона как внезапную вспышку в густой
темноте (Socr. 3)- Не известно, полемизировал ли он с христи-
анством.

До сих пор мы мало говорили о боге, который для Апулея
относится к числу важнейших: deus Risus, «бог Смех». У Апулея
хорошее чувство юмора. Его произведение предназначено для
того, чтобы опровергнуть предрассудок северных стран, будто
философия и религия несовместимы с наслаждением.

Традиция

Бокаччо завладевает рукописью из Монте Кассино, ныне Mediceus
Laurentianus plut. 68, 2 (F), XI в., содержащий кроме Тацита (апп. и—
i6; hist 1—5) три основных произведения Апулея. Этот кодекс, кото-
рый, как доказывают подписи, восходит к утраченной позднеантич-

1. По крайней мере 15; 455 5̂ » т о е с т ь в самые важные моменты.
2. P. G. WALSH 1970,180.
3. A. WLOSOK 1969, 7 2 с л · {curiositas); 81—84 (философия).
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ной рукописи конца IV в. — архетип нашей традиции для Метаморфоз,
Апологии и Флорид.

Другую группу образуют Socr., Ascl, Plat, и mund. Для этих произве-
дений архетип утрачен. Ценен и происходящий из Cues Bruxellensis
10054/6 (В)» XI в-> и Nederlandensis Leidensis Vossianus 4010 (Ν), XI в.;
в основном рукописи распадаются на три класса, среди которых пер-
вый не обладает полным преимуществом1.

Влияние на позднейшие эпохи

Двойственность традиции соответствует и истории воздей-
ствия. Более широкая сохранность философских трактатов —
в том числе и апокрифов — соответствует их значению в эпо-
ху средневековья; роман, более привлекательный для Нового
времени, повис буквально на волоске2.

Позднеантичные и средневековые авторы серьезно вос-
принимают Апулея как философа-платоника3, так что, ска-
жем, Макробий {somn. 1, 1) удивляется тому, что тот же самый
автор написал еще и роман. Без сомнения, Апулей проделал
предварительную работу для восприятия платонизма на Запа-
де, и не только своими удобочитаемыми латинизациямй; в его
исполнении платоническое содержание в оболочке религий

ι. Теперь см. BEAUJEU, ИЗД., Apulée, opuscules philosophiques... et fragments,
Paris 1973, xxxv—xlv; кроме того, G. AUGELLO, Studi apuleiani. Problemi di testo e
loci vexati délie Metamorfosi, Palermo 1977; F. REGEN, Der codex Laurentianus, plu-
teus 51, 9. Ein bisher vernachlässigter Textzeuge der Apuleischen Schrift De deo So-
cratis, Göttingen 1985; ср. также L. PEPE, Un nuovo codice di Apuleio del sec. XI
(Bibl. Comun. Assisi n. 706), GIF 4,1951, 214—225.

2. С Золотым ослом погибли бы и крупные произведения Тацита; параллель-
ные случаи хрупкой традиции — любимцы Нового времени Лукреций и Ка-
тулл; о влиянии на позднейшие эпохи: E. H. HAIGHT, Apuleius and his Influence,
New York 1927; Ph. BRUNEAU, Illustrations antiques... de Lucien (и Апулей), ВСН
8д, 1965* 349~~357; С. DEMPSEY, The Textual Sources of Poussin's Manne Venus in
Philadelphia (Apuleius), JWI 29, 1966, 438—442; K. KRAUTTER 1971 (о Бероальде);
С. MoRESCHiNi, Sulla fama di Apuleio nella tarda antichità, в: Romanitas et Christia-
nitas. StudiaJ. H. WASZINK, Amsterdam 1973, 243—248; A. SCOBIE, The Influence of
Apuleius' Métamorphoses on Some French Authors 1518—1843, Arcadia 12,1977,156—
165; V. C. LOPEZ, Apuleyo y Cervantes. Unidad y pluralidad en el mundo antiguo,
Actas dei VI congreso espanol de estudios clâsicos (Sevilla 1981), Madrid 1983, т. 2,
199—204; J. F. D' AMICO, The Progress of Renaissance Latin Prose: The Case of Apu-
leianism, Renaissance Quarterly 37,1984, 351—392; L. BOCCIOLINI PALAGI, Suggestio-
ni apuleiane nella Mandragola di Niccolö Machiavelli, A&R NS 31,159—170.

3. Например, Aug. civ. 4, 2 (о mund. как произведении Апулея); 8, 14—18 (о
Socr.); 8, 23—26 (об Ascl. как произведении Апулея); ι8,18 (о met.); ср. также гла-
вы, посвященные Отцам Церкви.
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избавления без труда воспринимается христианами и переса-
живается на новую почву. В литературном отношении сочета-
ние автобиографической формы и религиозного обращения
в Метаморфозах — важный стимул написания христианских Ис-
поведей.

Демонология De deo Socratis обладает определенной прелес-
тью для христиан эпохи поздней античности и средневеко-
вья; превращения (например, Апулея в осла) для серьезного
Августина объясняются не физически, а психологически — как
демоническое наваждение (civ. 18,18)1.

Приписанный Апулею трактат Pen hermeniae— звено в цепоч-
ке формально-логической традиции от школы Аристотеля и
стоиков до латинского Запада.

Иоанн из Солсбери (f 1180 г.) начинает свой обзор античной
философии с Пифагора и заканчивает его Апулеем (Policratus
η). Β XII в., когда с новой энергией пытаются понять природу,
Бернард ̂ Сильвестр черпает свои философские познания во
многом и из Апулея2.

Боккаччо (f 1375 Γ·) знаком с литературными произведени-
ями Апулея и заимствует пикантные новеллы для Декамерона?.
С наступлением Нового времени на первый план, оттеснив
Апулея-философа, выходит Апулей-рассказчик.

Даже его стиль на какой-то момент становится предме-
том подражания: в противоположность цицеронианству или
квинтилиановской эклектике начиная с Бероальда Старшего
(f 1505 г.) появляется архаизирующее «апулеянское» течение.

Боярдо (f 1494 Γ·) переводит Метаморфозы на итальянский
язык; за ним следуют переложения на французский Гийома
Мишеля (1517Î напечатано в 1522 г.), на немецкий Иоганна Зи-
Дера (1538 г.) и на английский Т. Эдлингтона (1566 г.). Творче-
ство Апулея не замедлило оплодотворить плутовской роман
Нового времени: Дон Кихот Сервантеса (f 1616 г.) воскрешает
Апулеевы приключения с бурдюками, Simplicissimus Гриммель-
схаузена (f 1676 г.) подчеркивает простодушие Психеи даже и
в заглавии, Жиль БлазЛесгжг. (f 1747 Γ·)> к а к и Луций, попада-
ет в плен к разбойникам, а Лафонтен (f 1695 г.) поэтизирует

ι. Phantasticum (способная к представлению душа, которая во время глубо-
кого сна покидает тело) другим видна как бы в телесной оболочке.

2. De mundi universitate; см. В. STOCK, Myth and Science in the Twelfth Century,
Princeton 1972, 20.

3. Dec. 7, 2 (met. 9, 5—7); 5,10 (met. 9, 22—28).
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фарсовую новеллу в Contes et nouvelles en vers (ср. особенно met
g, 5—7); написанный им в форме диалога (частично в стихах)
роман Les amours de Psyché et Cupidon мило высмеивает женские
слабости. Английская стихотворная версия сказки (1637 г.)
принадлежит перу Шекерлея Мэрмиона (f 1639 г.). Новолатин-
ский писатель, приверженец Лютера Иоганн Людвиг Праш
(f 1690 г.) в традиции раннего аллегоризирования рассказа о
Психее создает в Регенсбурге одноименный образ как иллю-
страцию души, которая, преодолев искушения мира, восходит
на небеса1. В эпоху Гете был создан еще и сегодня популярный
немецкий перевод Метаморфоз Августа, (фон) Роде (f 1837 г·)·

Александр Пушкин (f 1837 г.) оценивает нашего автора ве-
ликолепным афоризмом: «Читал охотно Апулея, / А Цицеро-
на не читал». В средней и северной Европе, обнаружившей в
Амуре и Психее своеобразное внутреннее напряжение между
аскетически-христианской и чувственно-языческой культурой,
часто скрещиваются пути литературы и изобразительного ис-
кусства (Канова, Торвальдсен). Для Генриха Гейне (f 1856 г.)
и Конрада Фердинанда Майера (f 1898 г.) Психея становится
предметом лирического воплощения, для датчанина Фреде-
рика Палудана-Мюллера (f 1876 г.) — драматического, а для Ро-
берта Хамерлинга (f 1889 г.) — эпического. Спасение пловчихи
в новелле Теодора Шторма (f 1888 г.) Психея обусловлено met.
5, 25· В Англии эта сказка привлекает блистательные умы: Эли-
забет Баррет Браунинг (f 1861 г.), Уильяма Морриса (f 1896 г.)2

и Уолтера Пэтера (f 1894 г·)3· Гюстав Флобер (f 1880 г.) улавли-
вает у Апулея «запах ладана и мочи, зверство в сочетании с
мистицизмом»4. Шагреневая кожа Оноре де Бальзака (f 1850 г.)
дальше от Апулея, чем короткие романы {De verliefde ezeln Psy-
che) короля нидерландских поэтов Луи Куперуса (f 1923 г.), чей
утонченнейший музыкальный язык близок Апулею5.

Влияние нашего автора охватывает весь творческий диапа-
зон от эстетических вершин и до фольклора. С распростране-
нием текстов умножается его воздействие на народную сказку,
приводящее в отчаяние исследователей ее источников.

ι. Psyche cretica; нем. перевод Leipzig 1705·
2. The Earthly Paradise.
3. Manus the Epicurean.
4. CONTE, LG 569.

5. Отметим также Карла Микеля с его обработкой апулеевского материала
«Das Halsgesicht».
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D. СПЕЦИАЛЬНАЯ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. АВТОРИТЕТЫ РИМСКОЙ ШКОЛЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ЭПОХИ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

Грамматики и метрики

Велики заслуги грамматиков в сохранении непрерывности в
античном и средневековом образовании. Потому на их заня-
тия следует обратить внимание и историку литературы. Из-
вестные ученые IV—VI вв., ставшие столпами школьной тра-
диции, стоят на плечах многочисленных предшественников,
в свою очередь продолжающих дело ученых эпохи ранней Им-
перии и поздней республики.

Л. Цезеллий Виндекс — вероятно, в правление Адриана — за-
нимается древней латынью; из его Antiquae lectiones (произведе-
ния, композиционно выстроенного по буквам) до нас дошли
выдержки у Кассиодора.

Кв. Теренций Скавр — самый авторитетный грамматик в
правление Адриана. Среди прочего он комментирует Горация.
К сожалению, сохранились только два малых трактата De ortho-
graphia. Скавр испытал варроновское влияние, Утрачена его
полемика с Цезеллием.

От Велия Лонга до нас дошла работа об орфографии.
Ε Сульпиций Аполлинарий из Карфагена — наставник 1ел-

лия; его ученые труды в эпистолярной форме погибли; сохра-
нились Penochae к Теренцию.

К концу II в. нужно приурочить творчество грамматиков,
которых не упоминает Геллий, но позднее их цитируют с ува-
жением:

Эмилий Аспр (возможно, ок. конца II в.) написал коммента-
рии (утраченные) к Теренцию, Саллюстию и Вергилию. При-
писываемые ему Artes неподлинны. Его высоко ценили Донат,
Авзоний и Августин.

К той же эпохе относится творчество Флавия Каира; про-
изведения, известные под его именем, в этой форме, по-ви-
димому, не были им написаны. Это мост между Пробом и ис-
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пользовавшим его Юлием Романом. Еще Присциан ценит его
высоко.

В конце II в. жил, вероятно, и Статилий Максим, который
исправил речи Цицерона и отметил для него (и для Катона)
лишь один раз встречающиеся слова (singulana).

Геления Акрона (возможно, ок. 2оо г.) используют Юлий
Роман и Порфирион. Утрачены его комментарии к Теренцию
(Ad.; Eun.) и Горацию. Сохранившиеся псевдоакроновские схо-
лии к Горацию Порфирион дополняет по Светонию и другим
источникам, в том числе и по Акрону.

Помпоний Порфирион (вероятно, начало III в.) — автор до-
шедшего для нас в сокращенном виде школьного комментария
к Горацию. Для комментатора важны не столько реалии, сколь-
ко манера, грамматические конструкции и поэтическая красо-
та; комментарий дает представление и об античном школьном
литературоведении.

Г. Юлиц Роман (примерно III в.) — источник Харисия; утра-
ченные Άφορμαί были посвящены частям речи, падежам и ор-
фографии. В каждом конкретном случае изложение общего
правила сопровождалось алфавитными списками слов с под-
тверждающими толкование цитатами. Харисий, который во
йногом обязан ему своей ученостью, был единственным, надо
полагать, кто его использовал.

Сацердот (конец III в.) в сохранившихся текстах рассматри-
вает вопросы грамматики и метрики, он, похоже, внес свой
вклад в краткую форму изложения этих предметов в поздней
античности1; произведение Юбы о метрике (самое раннее
конца II в.) до нас не дошло.

Ученик Сацердота — Коминиан2, который обогащает схему
школьной грамматики (что-то вроде извлечений из Скавра)
элементами, заимствованными у Реммия Палемона, чтобы
дать нечто новое и начинающим, и уже сделавшим определен-
ный прогресс. Произведение Коминиана растворяется в тру-
де Харисия, оказавшего влияние на средневековую науку под
именем Коминиана.

ι. Р. L. SCHMIDT, HLL 5, § 522> 3·
2. Р. L. SCHMIDT, HLL 5, § 523,1.
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Ноний Марцелл

Африканец Ноний Марцелл живет после II и до V в.: он ис-
пользует Апулея и Геллия; Присциан упоминает Нония.

Его (очевидно, незаконченный, и, наверное, изданный по-
смертно) суммарный труд De compendiosa doctnna в so книгах1

или «главах», не одинаковых по объему, подразделяется на
более длинную языковую (кн. 1—12) и более короткую предмет-
ную часть (13—20). 1б-я книга (об обуви) утрачена.

В первой части особенно велика четвертая книга (она одна
занимает средний том тойбнеровского трехтомника). Ее те-
ма — многозначность слов, которые расположены в алфавит-
ном порядке (per litteras). Тот же самый композиционный прин-
цип господствует в книгах 2 и з·

Во второй части автор отдал предпочтение композиции по
тематическим областям: корабли (кн. 13), одежда (14) и ее цве-
та (17), посуда (15), пища и питье (ι8), оружие (ig), обозначе-
ния родства (2о); эта книга — самая короткая — занимает пол-
страницы.

Предмет словарной статьи, как правило, определяется или
объясняется синонимом; затем идут (кроме 2О-Й книги) под-
тверждающие цитаты из древнелатинских авторов (их список
внушает уважение)2; также привлекается склонный к архаиза-
ции Вергилий, но не «новомодный» Катулл. Даже если иногда
Ноний работает неряшливо, мы обязаны ему бесценными ци-
татами, прежде всего из Луцилия, Варрона и драматических
поэтов; к сожалению, отрывки из произведений — в соответ-
ствии с лексическим характером труда — по большей части
очень коротки. Как промежуточный источник свою роль сыг-
рал Геллий.

У пресловутой глупости Нония3 есть своя хорошая сторона:
в последовательности цитирования авторов проявляется уди-

1. Труды в 2О книгах, кроме того, мы обнаруживаем у Феста, Геллия и Иси-
дора.

2. Плавт, Лукреций, Невий, Акций, Помпоний, Новий, Луцилий, Энний,
Турпилий, Пакувий, Цицерон, Варрон, Саллюстий, Афраний, Вергилий, Те-
ренций, Сизенна, некоторые грамматики.

3- Fatuus ille, «этот дурак» (R. BENTLEY К НОГ. sat. 1, 2,129); книгу g SCHANZ, LG
4,1,14З' 2 называет «особенно поучительным примером глупости Нония», ве-
роятно потому, что уже в начале род. п. мн. ч. на — um описывается как «вини-
тельный падеж единственного числа вместо родительного множественного».
Впрочем, Ноний ни в коей мере не является специалистом по индоевропей-
скому языкознанию.
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вительная закономерность. Точное исследование достаточно
последовательно соблюдаемой методы извлечений у Нония1

даст точки привязки приведенных отрывков в оригинальном
контексте. Сначала в каждой главе Ноний следует специаль-
ным грамматическим сочинениям и заимствует оттуда леммы
и отдельные примеры. Затем он дополняет леммы по 41 изда-
нию римских авторов, среди которых есть и грамматики.

Произведение предназначалось для сына писателя в каче-
стве руководства и таким образом вписывается в древнерим-
скую традицию. Уже сам выбор примеров показывает, что Но-
ний относится к числу архаистов.

Атилий Фортунациан

Метрика Атилия Фортунациана2 — компендиум для некоего
образованного молодого человека, который хочет стать орато-
ром. Автор черпает свой материал из Цезия Басса.

Марий Викторин

Г. Марию Викторину в силу большой значимости его творче-
ства (в том числе для богословия и философии) будет посвя-
щена отдельная глава (стр.

Элий Донат

Элий Донат3 (Рим, середина IV в.) — вероятно, самый знамени-
тый римский грамматик. Он стал наставником Европы и бла-
годаря своему ученику Иерониму, которому он успешно при-
вил бациллу классического образования.

ι. Издание: W. M. LINDSAY, 3 тт., Lipsiae 1903; лит.: W. M. LINDSAY, praef. XV—
XIX; W. M. LINDSAY, De fragmentis scriptorum apud Nonium servatis, RhM 57,
1902, 196—204; W. M. LINDSAY, De citationibus apud Nonium Marcellum, Philolo-
gus 64, 1905, 438—464; W. STRZELECKI, Zur Entstehung der Compendiosa doctrina des
Nonius, Eos 34, 1932—1933, 113—129; W. STRZELECKI, RE 17, 1936, 882—897; A. Соик-
KE, Nonius Marcellus en zijn Compendiosa doctrina, диссертация, Louvain 1936—
1937; L. RYCHLEWSKA, Tragica II, Wroclaw 1954, 124—141; W. STRZELECKI, Ein Beitrag
zur Quellenbenutzung des Nonius, ADAW13,1959, 81—90; M. FOLKERTS, K1P 4,1972,
153—154 (лит.); Р. L. SCHMIDT, В скором времени HLL 6, § 615.

2. GL 6, 278-304 KEIL.
3· Донат: издания — Artes: GL 4, 353î 367—402 KEIL; Comm.: P. WESSNER, Lipsiae

1902—1905; лит.: P. WESSNER, RE 5, 2,1905,1545—1547; K. BARWICK (СМ. СЛ. прим.).
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Первая книга Ars Donati (так называемая Ars minor) — элемен-
тарный курс о восьми частях речи (разновидностях слов) в
форме вопросов и ответов. Остальные три книги {кн. 2-4: Ars
тагог) подробнее: в них рассматривается учение о звуках, ча-
стях речи (здесь есть отличия от Ars minor), а также неправиль-
ностях и красотах речи.

Совпадения с Диомедом и Харисием указывают на общие
источники.

Ars, латинский учебник для поздней античности и средне-
вековья, обязана своим успехом прежде всего формальному
совершенству1. Здесь нет ни одного случайного слова. Язык
свободен от свойственной эпохе напыщенности. Краткость
сочетается с пониманием главного. Присциан, Кассиодор и
Исидор входят в благодарную аудиторию Доната. Коммента-
рии пишут Сервий, Кледоний, Помпеи, Юлиан Толедский
(VII в.) и автор Commenta Einsidlensia (IX или X в.).

Другое образцовое произведение Доната (сохранившее-
ся в рамках двух различных корпусов неодинаковой ценно-
сти) — комментарий к Теренцию (отсутствует только Haut). Он
опирается на лучшие источники (Проб, Аспр), дает нужные
сведения об исполнении и постановке и сопоставляет текст с
оригиналами.

От комментария к Вергилию мы располагаем посвящением,
жизнеописанием Вергилия и введением к Эклогам2; материал
из него, кажется, вошел в Scholia Danielina3. Иероним сообщает
остроумную реплику великого грамматика: Pereant, qui ante nos
nostra dixerunt {«пусть пропадают пропадом те, кто сказал наше
раньше, чем мы», Hier, in eccles. 1, 9).

Харисий

Флавий Сосипатр Харисий4 пишет, вероятно, во второй поло-
вине IV в. в Константинополе. Он посвящает обильный сведе-

1. Справедливо L. HOLTZ 1981, 95 против К. BARWICK, Remmius Palaemon und
die römische ars grammatica, Philologus suppl. т. 15, 2, Leipzig 1922,11, который по-
лагает это случайностью.

2. Этот комментарий не следует путать с менее влиятельным, принадлежа-
щим перу Ти. Клавдия Доната (конец IV в.); издание последнего: H. GEORGII,
2 тт., Lipsiae 1905—1906.

3. Развитие темы: U. SCHINDEL, Die lateinischen Figurenlehren des 5.-7. Jh.
und Donats Vergilkommentar (mit zwei Editionen), Göttingen 1975.

4. P. L. SCHMIDT, HLL 5, § 523, 2.
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ниями труд своему сыну, чтобы привить ему хорошую латынь,
несмотря на очевидно неримское происхождение.

Из пяти книг его грамматики полностью сохранились вто-
рая и третья, первая и четвертая — в испорченном виде. Тра-
диционный дидактический материал (как мы видели уже у Ко-
миниана) обогащается за счет дополнительных источников.
Харисий включает стилистику и метрику в грамматику; книга
5 (Idiomatà) в зачаточном виде содержит сравнение латинского
и греческого синтаксиса.

Харисий открыто называет свои источники, из которых
ой заимствует очень широко: Юлий Роман и в особенности
Коминиан; есть среди них и Палемон. Своим обращением с
источниками Харисий до некоторой степени дает «геологи-
ческий срез» латинской грамматической традиции. В эпоху
средневековья его цитируют по большей части под именем
«Коминиан».

Диомед

Диомед живет позже Харисия и также пишет для читателей
римского Востока. Его влиятельная грамматика (вероятно, ок.
§jö—$8o г.) включает три книги: 1-я — восемь частей речи (раз-
новидностей слов), 2-я — основные понятия, грамматику и сти-
листику1, 3-я — метрику и поэтику. В отличие от Харисия, Дио-
мед стремится к внутренней цельности, что затрудняет иссле-
дование источников.

Диомед цитирует Скавра, Проба и Светония; он использует
также Харисия и Доната. Капр дает ему, вероятно, ученые ци-
таты в первой книге.

Абзац De poematibus — по наметкам Харисия с его метриче-
ским приложением — представляет собой самую обширную
жанровую систематизацию со времен Квинтилиана (inst.
кн. до). В качестве источников предполагают Светония и Вар-
рона2.

Наряду с полным вариантом на позднейшие поколения ока-
зывает воздействие краткая редакция (кн. ι) под именем Вале-
рия Проба.

ι. Ритмика клаузул (напоследок рассмотренная Сацердотом) образует пере-
ход к метрике.

2. Р. L. SCHMIDT, HLL 5, § 524·
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Сервий

Сервий1 — видный римский грамматик; Макробий выводит
его в ученом диалоге, действие которого разыгрывается в

Его комментарий к Вергилию, использующий мощную и дол-
говременную традицию, на первом плане рассматривает грам-
матические и риторические вопросы, что иногда сужает пер-
спективу; однако голос Сервия заслуживает внимание в вопро-
сах интерпретации чаще, чем мы ожидали бы. Убежденность
в том, что Вергилиево знание мира и вещей всеобъемлюще,
Сервий разделяет с Макробием. Ученый материал из других
источников (среди которых и Донат) добавляется в так назы-
ваемые Scholia Danielis.

Сервий комментирует также Ars minorn maior Доната.
Подлинность метрических произведений и собрания глосс

под вопросом.

Фульгенций

Фабий Планциад Фульгенций2, чей родной язык — ливийский,
живет позднее Макробия. Тождество с епископом Руспийским

ι. Издания: G. THILO, H. HAGEN, 3 тт., Lipsiae 1881—1887; кроме того, з, 2: Ap-
pendix Serviana, ed. H. HAGEN, Lipsiae 1902; т. г: Е. К. RAND И др., Lancaster, Penn-
sylvania 1946; т. з* Α. F. STOCKER И др., Oxford 1965; GL 4» 4°5~5^5 KEIL; индекс:]. F.
MouNTFORD,J. T. SCHULTZ, Ithaca 1930;J. W.JONES, An Analysis of the Allegorical In-
terprétations in the Servian Commentaries, диссертация, Univ. of North Caroli-
na 1959; M. MUEHMELT, Griechische Grammatik in der Vergilerklärung, München
1965; R. B. LLOYD, Republican Authors in Servius and the Scholia Danielis, HSPh 65,
1961, 291—341; С LAZZARINI, Elementi di una poetica serviana. Osservazioni sulla co-
struzione del racconto nel commentario all'Enéide. IL, SIFC 82, 1989, 241—260; да-
лее HLL 5,1990, Register s. v. Servius и вскоре Р. L. SCHMIDT, HLL 6, § 612; A. SE-
TAIOLI, La vicenda dell'anima nel commento di Servio a irgilio, Frankfurt 1995.

2. Издания: R. HELM, Lipsiae 1898; G. GÖTZ, CGIL 1, 73 ел.; L. G. WHITEBREAD
(ППр), Columbus 1971. За идентичность с епископом Фульгенцием: Р. LAN-
GLOIS, Les oeuvres de Fulgence le mytographe et le problème des deux Fulgence,
JbAC 7,1964, 94—105; его же, RLAC 8,1972, 632—661; противоположного мнения
R. HÄUSSLER, В: W. KILLY, ИЗД., Mythographie der frühen Neuzeit, Wiesbaden 1984,
1—23, особенно ig ел.; J. С. RELIHAN, Fulgentius, Mitologiaei, 20—21, AJPh 109,1988,
229—230; о епископе Фульгенций: G. G. LAPEYRE, S. Fulgence de Ruspe, Paris 1929;
E. CAU, Fulgenzio e la cultura scritta in Sardegna agli inizi del VI secolo, Sandalion
2, 1979, 221—229; M. G. BiANCO, Abecedarium Fulgentii episcopi ecclesiae Ruspen-
sis, Orpheus NS 1,1980,152—171; G. FOLLIET, Fulgence de Ruspe. Témoin privilégié
de l'influence dAugustin en Sardaigne, в: A. MASTINO, ИЗД., LAfrica romana. Atti
del VI convegno (Sassari 1988), Sassari 1989, 561—569.
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(t 532 Γ·)> уважаемым богословом, оспаривается на основании
того, что для последнего нигде не засвидетельствовано имя
Планциад, а также потому, что мифограф располагал лишь
весьма скромными интеллектуальными ресурсами.

В нашем распоряжении четыре произведения: аллегориче-
ские истолкования мифов в трех книгах Mythologiae и Expositio
Vergilianae continentiae secundum philosophos moralis. Фульгенций
оказывает влияние на ватиканских мифографов; в особенно-
сти актуальным в эпоху средневековья и Ренессанса окажется
сравнение Энеиды с человеческой жизнью. Древние слова объ-
ясняет Expositio sermonum antiquorum1. Произведение De aetatibus
mundi et hominis подразделяет всеобщую историю по 23 буквам
на 23 эпохи, причем каждый раз автор избегает соответствую-
щей буквы в посвященном этой эпохе тексте2. Аллегореза Фи-
вйиды Стация неподлинна.

i

Присциан

Присциан3 из Кесарии в Мавретании преподает латинский
язык в Византии при цезаре Анастасии (491~~51 )̂· Он поддер-
живает связи с римской аристократией, в том числе и Аврели-
ем Симмахом. Свой главный труд, Institutiones grammaticae в х8
книгах, он посвящает консулу Юлиану.

Эта самая крупная и значимая латинская грамматика вклю-
чает (редкость и в Новое время) также и синтаксис4. Здесь
можно обнаружить (поскольку круг читателей — греки) и срав-
нительное языкознание в зачаточном виде. Обильны ценные
примеры из латинской литературы до Ювенала. Присциан
сам говорит, что он пользуется учением Геродиана и Аполло-
ния, и дополняет его из специальной латинской литературы.
Незаменимый материал восходит среди прочего и к Капру.
Присциан обладает силой суждения и относительной незави-

1. К цитатам Фульгенция исследователи относятся недоверчиво.
2. Так же поступают Нестор в своей Илиаде и Трифиодор в своей

Одиссее.

}$. Издание: GL KEIL, Т. 2—3, 1855—1860; об исследованиях: R. HELM, RE 22, 2,

1954» 2327—2346; Ρ· L. SCHMIDT, KIP 4,1972,1141—1142; его же, вскоре в HLL 7, § 7°3î
пока ср. HLL 5, 19̂ 9» Register s. v. Грамматическими вопросами занимаются
также Агреций, Кледоний, Помпеи и превзошедший его галл Консенций, за-
тем — Руфин, Аудакс, Фока, Валериан, Папириан и Феоктист.

4· M. BARATIN, La naissance de la syntaxe à Rome, Paris 1989.
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симостью мысли1. Его произведение с полным правом стало
основополагающим2.

Риторы

Аквила Роман3 (вторая половина III в.) пишет сухой компенди-
ум учения о фигурах. Определениями он обязан греческим те-
оретикам (Аквила называет Аристотеля, но использует Алек-
сандра Нумения). Примеры по большей части онЛчерпает из
Цицерона. Позднее Аквила послужит источником для Марци-
ана Капеллы.

Арузиан Мессий4, аристократ, к концу IV в. готовит для ри-
торических занятий сборник грамматических конструкций из
великих авторов. Избранные цитаты обогащают наши знания
об утраченных произведениях, например, Истории Саллю-
стия.

Хирий Фортунациан (вероятно, IV в.) сочиняет ритори-
ческий катехизис5, который позднее использует Кассиодор.
Сульпиций Виктор6 и Юлий Виктор7 пишут компендиумы.

Гриллий, которого цитирует Присциан, — автор коммента-
рия к De inventione Цицерона. Фавоний Евлогий (в 385 г. мы за-
стаем его в Африке) комментирует Сои Сципиона, уделяя вни-
мание теории чисел и музыки. О риторике пишут также Юлий
Севериан и Эмпорий.

Писатели-антиквары

Геллию в силу его значимости будет посвящена отдельная гла-
ва (стр. 1612—1619).

О дне рождения {De die notait) пишет Цензорин (238 г. по

ι. Малые произведения Присциана: Defiguns numerorum; De metns fabularum
Terentii; Praeexercitamina; Institutio de nomine et pmnomine et verbo; Partitiones duodeàm
versuum Aeneidos pnnäpalium; под вопросом принадлежность ему труда Liber de
accentibus; стихотворения: панегирик Анастасию и латинская версия Периеге-
тики Дионисия Периегета.

2. После Присциана творят его ученик Евтих, комментатор Теренция Ев-
графий, глоссографы.

3- Издание: С. HALM, Rhet. lat. min., Lipsiae 1863, 22; к Аквиле примыкают Ру-
финиан ( О фигурах в предложении) и анонимный писатель.

4- Издание: GL у> 449 KE I L ·
5. Издание: С. HALM, Rhet. lat. min., Lipsiae 1863, 81.
6. Издание: С. HALM, ibid. 313.
7. Издание: С. HALM, ibid. 373.
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Р. X.). Ученый^ трактат содержит ценный материал, по боль-
шей части из вторых рук.

Музыка

Вместе с текстом Цензорина до нас дошел так называемый
Fragmentum Censonni, вероятно, относящийся ко II в. Здесь в
сжатой энциклопедической форме речь идет о космологии,
геометрии, ритмике и метрике (старейший сохранившийся
документ). Он поучителен и для истории музыки. См. также
ниже: Августин* стр. 1854; Боэций, стр. i86g.

Сельское хозяйство и медицина

Из произведения Кв. Гаргилия Марциала (вторая половина
III в.) о сельском хозяйстве сохранились извлечения в Mediä-
naPlinii (см. ниже).

По всей видимости, к IV в. относится книга о хозяйстве vir
inlustris Palladius1 Рутилия Тавра Эмилиана. В противополож-
ность Колумелле автор отказывается от риторических укра-
шений. За введением (книга об основных элементах сельского
хозяйства — воздухе, воде, земле и усердии2) идут еще двенад-
цать: предписания и рецепты распределены по месяцам. Не
только риторика, но и теоретическая систематичность пред-
шественников отданы в жертву практичности и привязке к
месту и времени3. Как и у Колумеллы, есть и дополнительная
книга в стихах. Палладий рассуждает об облагораживании де-
ревьев в элегических дистихах — не слишком подходящей для
предмета форме. Он часто цитирует Колумеллу, возможно, из
вторых рук; основной источник, — вероятно, Гаргилий Мар-
циал и — для сельскохозяйственных построек — извлечение из
Витрувия, сделанное М. Цетием Фавентином. Это близкое к
реальной практике произведение часто читают и копируют в
эпоху средневековья.

Точно так же к IV в. относится творчество ветеринарного
писателя Пелагония4, источника Вегеция.

ι. Издание:]. С. SCHMITT, Lipsiae 1898.
2. Усердие здесь соответствует четвертой стихии — огню.
3· Связь с годовым циклом, конечно, входит'в сельскохозяйственную сферу

и у ранних авторов (напр., Георгики Вергилия).
4· Издание: М. IHM, Lipsiae 1892 (с индексами).
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Medicina Plinii1 — фармацевтическое извлечение из Пли-
ния (вероятно, IV в.); от произведений врача Виндициана2,
которого упоминает Августин, мы располагаем только фраг-
ментами.

Флавий Вегеций Ренат, vir illustns (примерно 3̂ 3"~45° ΓΓ·) ~
автор Digestorum artis mulomedicinae ИЬтгъ. Из источников он це-
нит Колумеллу и Пелагония; у Хирона и Апсирта он не об-
наружил ни ума, ни стиля, что никак нельзя поставить ему в
вину.

Теодор Присциан (видимо, африканец, ок. 400 г.) пишет
Euponsta; галл Марцелл, magister ofßciorum, начальник импера-
торских канцелярий при Феодосии, — автор De medicamentis,
С. Плацит De medicamentis ex animalibus, врач Кассий Феликс
(447 т.) — De medicina.

Важнейший латинский медицинский писатель позднеантич-
ной эпохи Целий Аврелиан4 живет до Кассиодора, предполо-
жительно, в V в. Сохранились три книги De passionibus celenbus
vel acutis и пять книг De passionibus tarais sive chronicis. Источник —
значительный автор Соран, которого Целий называет methodi-
corum pnnceps, «первым из знатоков метода». Латинский писатель
в основном переводит и иногда вставляет цитаты из Цицеро-
на и Вергилия. Композиция отличается ясностью; описания
симптомов и диагнозов точны. Автор говорит о лекарствах,
но не называет дозировку. Он подвергает критике методы и
учения ранних врачей. Целий уделяет внимание латинскому
воспроизведению терминологии; его словарь и за пределами
профессионального языка богат новообразованиями. В эпоху
средневековья его труд имел практическое применение.

Остальные позднеантичные переводчики медицинской ли-
тературы иногда известны по имени (Мустион), иногда ано-
нимны (переводы из Гиппократа, Талена, Диоскорида, Ори-
басия).

ι. Издание: V. ROSE, Lipsiae 1875·
2. Издания: G. HELMREICH, В своем издании Марцелла, Lipsiae 1889, 21; V. ROSE,

издание Теодора Присциана, Lipsiae 1894, 4&4·
3· Издание: Ε. LOMMATZSCH, Lipsiae 1903.
4. Издания: Ε. DRABKIN (ΤΠ), Chicago 1950; G. BENDZ, I. PAPE (ΤΠ), 2 тт., Berlin

1990 и 1993» индексыу:]. С. AMMAN, ИЗД. Amsterdam 1709; лит.: G. BENDZ, Emenda-
tionen zu Caelius Aurelianus, Lund 1954.
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Землемерное и военное искусство

Позднеантичные громатики — Агенний Урбик, Иннокентий и
Эпафродит.

От Вегеция (см. выше) дошло также 4 книги о военном искус-
стве1. Он сам не специалист в предмете и черпает свои сведе-
ния из Катона Старшего, Цельса, Фронтина и военного юри-
ста Патерна. Его личный вклад ограничивается сопоставлени-
ем и формулировкой. Евтропий (консул, 45° г·) осуществляет
сверку его произведения; оно было весьма распространено в
эпоху средневековья.

Относится к поздней античности и анонимный трактат De
rébus bellicis2. Автор, вовсе не обладающий военным опытом,
владеет зато прозаическим ритмом и применяет свою устра-
шающе современную фантазию к изобретению жутких воен-
ных машин.

География

Coüectanea rerurn memorabilium Г. Юлия Солина (середина III в.)
начинаются с Рима и его древней истории. За трактатом о че-
ловеке идет описание Земли (Европа с Востока на Запад, за-
тем Африка и Азия). Источники — Плиний, Мела и, вероятно,
Светоний. Солин стремится, чтобы его описания доставляли
удовольствие. В эпоху поздней античности и средневековья
его много читали.

Кулинарное искусство

Кулинарное искусство представлено так называемым Апици-
ем(1У-Ув.доР.Х.).

Библ.: см. выше разд. Римская специальная литература, т. I, стр. 624—

635·

ι. Издание: С. LANG, Lipsiae 1869.

2. Издание: Ε. Α. THOMPSON (TR), A Roman Reformer and Inventor, Oxford

1952.



ГЕЛЛИЙ

Жизнь, датировка

Авл Геллий1, родившийся ок. 130 г., получает хорошее грамма-
тическое и риторическое образование в Риме. Его учителя —
Сульпиций Аполлинарий, Антоний Юлиан и Т. Кастриций.
Он также слушает знаменитого софиста Фаворина Арльского.
В Риме его избирают судьей. По крайней мере 165—167 гг. он
проводит в Афинах2, встречается с Кальвизием Тавром, гла-
вой платоновской Академии, и приобретает дружбу великого
мецената Ирода Аттика. Там он принимает решение написать
свой труд. К числу его друзей относится Фронтон3; установле-
ны точки пересечения с Лукианом и Апулеем.

Около 170 г. выходит в свет сборник NoctesAtticae4. Название
дали длинные зимние ночи в сельской мастерской недалеко от
Афин, где он был начат. Эта научно-популярная, поучительная
и развлекательная книга отражает атмосферу литературного
салона II в., — времени, когда культура стала последовательно
двуязычной.

Источники, образцы, жанры

Геллий приводит выдержки из почти 275 авторов. Больше все-
го он цитирует Катона, Варрона и Цицерона. Часто Цицерон
дает цитаты из древнеримских авторов или побуждает нашего
автора искать дополнительные справки. Многие сведения —
при всей оживленной инсценировке — восходят к промежу-
точным источникам (например, g, 4 из Plin. nat 7, 9"~12)· Одна-
ко следует поверить 1еллию, что кроме вторичных текстов он
штудировал и оригинальные. При всем при том ему мы обяза-
ны самыми красноречивыми фрагментами из Катона, Цеци-
лия Стация, Клавдия Квадригария и многих других.

К числу оригиналов относятся в исторической области ан-
налисты, Варрон, Непот, Гигин, Светоний. Юридический

ι. В эпоху средневековья имя заменяется на Агеллий.
2. W. AMELING 1984.
3. Авл Геллий сравнительно далек от императорского двора; на это, а также

на признаки африканского происхождения обращает внимание M. T. SCHETTI-
NO, Questioni di biografia gelliana, GFF 8,1985, 75—87.

4. Из 2О книг утрачена только восьмая. Из запланированного продолжения
(praef. 23 ел.) предположительно ничего не вышло.
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материал он черпает из Лабеона, Капитона, Масурия, Целия
Сабина. Естественнонаучные сведения ему дают Аристотель,
Плиний, Плутарх, лингвистические и литературные — Вар-
рон, Нигидий, Веррий, Проб, Корнут, Гигин. Современным
писателям он охотнее предоставляет слово, чем цитирует их
книги.

Noctes Atticae можно причислить к популярному тогда жан-
ру пестрой смеси. 1еллий состязается среди прочего и с утра-
ченной Разнообразной историей (Παντοδαπή ιστορία) Фаворина
Арльского1. Как чтение для собственных детей Noctes Atticae
принадлежат к жанру adfilium. Однако это не систематический
учебник, а одновременно и развлекательная, и поучительная
книга, чья открытая форма в некоторых отношениях напо-
минает стоико-киническую диатрибу2. Это делает Noctes Atticae
предтечей современной эссеистики, а также таких произведе-
ний, как Schatzkästlein И. П. Гебеля. Прежде всего речь идет о
«литературе, которая хочет быть литературным вождем»3, то
есть рассчитана на публику, жаждущую, при наличии библио-
тек, образования.

Литературная техника

Мы имеем дело не с энциклопедией4, а с miscellanea, собранием
кратких эссе. Пестрота и беспорядочность — программа. Од-
нако дидактические намерения следует воспринимать серьез-
но. Ориентиры для читателя — как названия глав и содержа-
ние — становятся общепринятыми благодаря Геллию5. Харак-
терно и относящееся к способу рецепции предисловие. Автор
каждый раз кратко представляет своего персонажа читателю.
Литературные портреты — прежде всего учителя Геялия, Фаво-
рина — написаны сколь искусно, столь же захватывающе. Ко-
лебание между прямой и косвенной речью оживляет реферат.
Геллий — в отличие от большинства античных авторов — стре-

1. Истолкование точек соприкосновения с Элианом (вторая половина
Ив.), Афинеем (ок. 2оо г.), Диогеном Лаэртием (вероятно, нач. III в.) в дета-
лях представляет сложности.

2. HiRZEL, Dialog, 2, 259.
3. Η · BERTHOLD 1980,48.
4- Β° всяком случае с «самой свободной разновидностью энциклопедии»:

L. MERCKLIN, Die Citiermethode und Quellenbenützung des A. Gellius in den Noc-
tes Atticae, JKPh, Suppl. 3, Leipzig 1857—1860, 633—710, особенно 694.

5· Ср. уже Plin. nat. 1, выше, т. II, стр. 1250·
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мится к точному цитированию, причем он не чуждается труда
искать в библиотеках старые рукописи для проверки. В соот-
ветствии с духом современной двуязычной культуры он приво-
дит длинные греческие тексты в оригинале.

Геллий в состоянии сочинять краткие занимательные новел-
лы1 и обрамлять их лаконичным прологом и заключительной
«моралью». Его литературная техника в некоторых отношени-
ях предвосхищает эмблематику (см. разд. Влияние на поздней-
шие эпохи)2.

Сообщаемые сведения он искусно привязывает к опреде-
ленным четко описанным ситуациям и лицам, чрезмерной
же основательности сознательно избегает. Приемы инсце-
нировки превращают учебу в «опыт» и дают нам одно-
временно представление о жизни тогдашней литературной
элиты.

Язык и стиль3

Геллий заботится о точности своей речи. При этом архаизмы
он использует как ориентиры. Двуязычность культуры его вре-
мени отражается в многочисленности греческих цитат. Если
более пристально читать его на первый взгляд простые тек-
сты, можно ясно увидеть стремление к филигранной стили-
стике, создавая которую автор тщательно учитывает звучание
и значение каждого слова и достигает общего яркого впечат-
ления.

ι. О правде и вымысле взвешенно L. A. HOLFORD-STREVENS 1982.
2. Эмблематика: о сочетании загадочного изображения и его истолкования

с помощью motto или эпиграммы см. Andreas Alciatus, Emblemata (Augsburg
1531), важно и для культуры барокко.

3- R. MARACHE 1957; L. GAMBERALE 1969; W. SCHIEBEL 1971, 91—119 (там старая

лит.); ср. G. MASELLI 1979; R· MARACHE, La recherche du rhythme dans la préface
des Nuits Attiques, в: Varron, grammaire antique et stylistique latine. Recueil offert
à J. COLLART, Paris 1978, 397—403; R. MARACHE, La préface d'Aulu-Gelle. Couples et
séries de synonymes ou de mots analogues, в: Studi in onore di E. PARATORE. Let-
terature comparate. Problemi e metodo, т. 2, Bologna 1981, 785—791; В. LÖFSTEDT,
Sprachliche Bemerkungen zu Gellius, MH 46Î1989, 125-127; P. STEINMETZ, Gellius
als Übersetzer, в: С. W. MÜLLER И др., изд., Zum Umgang mit fremden Sprachen in
der griechisch-römischen Antike, Stuttgart 1992, 201—211.
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Образ мыслей I
Литературные размышления1

Геялий хочет дать своим детям подобающее его рангу общее
образование. Основная черта его книги — дидактическая. Об-
разованному человеку, как его себе представляет Геллий, по-
добает знать римские обычаи, установления, право, но преж-
де всего — латинский язык. Обращение с языком долно быть
рсновано на моральной и интеллектуальной добросовестно-
сти. Поиск источников хорошей латыни объясняет (и огра-
ничивает) архаические предпочтения автора2. Эти послед-
ние в свою очередь служат критерием его литературных суж-
дений.

Однако двуязычность культуры той эпохи предохраняет
Геллия от слепого преклонения перед Римом: при всей симпа-
тии — скажем — к Цецилию Стацию наш автор открыто при-
знает превосходство Менандра.

Образ мыслей II

Noctes Àtticae— зеркало тогдашнего знания и любознательности.
Правда, автор разделяет мнение Гераклита, что многознание
уму не научает (praef. 12); поэтому он особенно стремится под-
черкнуть важное. При этом он не отказывается и черпать в от-
даленных источниках.

Обсуждаемые темы3 включают общество, конфликты долга,
проблему поколений, диалектику игры и действительности,
право, язык, литературу, технику. Все вновь и вновь поднима-
ется вопрос о сопоставлении греческой и римской культуры.
В этом отношении Геллий занимает промежуточное положе-
ние между Плутархом (другом его учителя Фаворина) и Ма-
кробием.

ι. Ср. R. MARACHE 1952; G. MASELLI 1979; Ρ· KUKLICA, Literarisch-ästhetische Be-

merkungen des A. Gellius, GLO 13—14,1981—1982 (недооценка филолого-ритори-
ческого подхода).

2. Поэтому Геллий отклоняет все слишком необычное и устаревшее: Vive igi-
tur moribus praeteritis, loquere verbis praesentibus, «итак, живи нравами, которые были
прежде, поговори словами, которыми говорят сейчас»; ср. также L. GAMBERALE, Alcu-
ne tendenze dell'arcaismo lessicale. A proposito di Gell. 1,10 e altro, AION (ling.)
8,1986,71-94.

3. Cp. S. WHITELEY 1978.
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Традиция1

Традиция книг 1—7 основывается на превосходном, но сегодня с
трудом читаемом палимпсесте (A) Palatinus Vaticanus 24 (А; V—VI в.:
для отрывков из книг 1—4), с другой стороны — на Vaticanus 3452 (У*
XIII в.), Parisinus 5765 (̂ » ХИ--ХШ в ) и Leidensis Gronovianus 21, olim
Rottendorfianus (R; XII в.).

Восьмая книга утрачена. Традиция книг g—20 распадается на три
класса. Первый (F) представляет недавно открытый очень хоро-
ший Franequeranus Leouardensis, Prov. Bibl. van Friesland 55 (F; нача-
ла IX в.).

Второй класс (γ) представлен Vaticanus Reginensis (Danielinus) 597,
(О; IX в.) и независимыми от О рукописями: Leidensis Vossianus («mi-
nor») F. 112 (Χ; Χ в.; начинается с ю кн.), Vaticanus Reginensis 1646 (Pe-
tavianus; П; XII в.), Florentinus Bibl. Nat. J. 4. 26, olim Magliabechianus
329 (N; XV в.).

Третий класс (δ) образуют: Parisinus 8664 (Q; XIII в.), Leidensis Vos-
sianus («maior») F. 7 (Z; XIV в.) и Fragmentum Bernense 404 (B; XII в.2)
с продолжением в Leidensis В. P. L. 1925.

Издатели Геллия считают F, γ и δ равноправными и в сомнитель-
ных случаях всегда придерживаются чтения большинства.

Более молодые рукописи, которые содержат все книги, кроме
утраченной восьмой, интерполированы. В первых семи книгах они
идут рука об руку с VPR, в позднейших с γ, только Gottingensis Cod.
Ms. Philol. 161, XV в. относится к δ. Тем не менее этим поздним спи-
скам мы обязаны заголовками глав к 8-й книге и последними сохра-
нившимися параграфами 2О-Й книги. Начало предисловия и конец
последней книги утрачены. Лакуна в начале 7~й книги восстанавли-
вается по Лактанцию (ери. 24)· Полезны для восстановления текста и
ранние читатели — Макробий, Ноний и Иоанн из Солсбери3.

Влияние на позднейшие эпохи

Лактанций заимствует у 1еллия мысли о сущности провиде-
ния, Августин — целую главу о стоическом учении об аффек-
тах (шл д, 4; Gell. 19,1) и хвалит Геллия как vir elegantissimi eloquii
et multae acfacundae scientiae, «мужа с изящнейшей манерой письма,
даром слова и обильными сведениями». В Historia Augusta (жизне-

1. Основополагающая работа: Р. К. MARSHALL, ИЗД. 1968, Praef.; ср. также
В. MUNK OLSEN (СМ. библиогр.).

2. За 1135 вместо 1173· L. A. HOLFORD-STREVENS, A Misdated Ms. of Gellius, CQ29,
1979, 226—227.

3. См., однако, J. MARTIN, Uses of Tradition: Gellius, Petronius, and John of
Salisbury, Viator 10,1979, 57—76 (Иоанн черпал только из антологии).
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описание Про^а) реплика Катона о греческом и римском по-
читании героев сообщена Геллием. Аммиан Марцеллин (IV в.)
основательно изучил нашего автора и заимствовал не только
отдельные выражения, но и целые главы и структурные моде-
ли. Макробий сочиняет родственный Геллию труд, но в систе-
матическом порядке, средневековье любит Геллия. Иоанн из
Солсбери (f 1180 г.) знаком с его творчеством. Геллий утоляет
свойственное XV—XVII столетиям стремление к фактам так
же, как и их моральный интерес. Полициано (f 1494 Γ·) с о с в о "
ими Miscellanea (1489 Γ·)> пролагающими путь филологии, явно
пишет в традиции литературной смеси. Бальдассарре Касти-
льоне (f 1529 г.) начинает третий раздел своего Cortegiano — как
Геллий Noctes Atticae — вычислением размеров тела Геркулеса
(Gell. 1,1). Гартманн Шедель прославляет нашего автора в сво-
ей Weltchronik (i494 г·)· Эразм (f 1536 г.) выписывает в Epistola
nuncupatona к Apophthegmata (1531 г.) главу из Геллия (13, 19), не
называя источник, — распространенное отношение использо-
вавших текст, что осложняет исследование рецепции. В дру-
гом месте Эразм дает недвусмысленно высокую оценку наше-
му автору (Adagiorum Chiliasi, 4, 37)· Геллий есть и в списке про-
читанных книг Мишеля де Монтеня (f 1592 г.), мастера эссе.
То, как Геллий излагает энниеву басню о хохлатом жаворон-
ке (Gell. 2, 29) , предвосхищает эмблематическую литературу:
крылатое слово — образный рассказ — мораль. Фрэнсис Бэкон
(f 1626 г.) развивает мысль, что авторитет мешает человеку
самостоятельно знакомиться с вещами, приняв ее из рук Гел-
лия (.12, и, 7)> который один только и сохранил изречение Ve-
ritas Temponsfilia, «Истина, дочь Времени» (Novum Organumi, 84).
В первый адвент 1641 г. в Лейпциге был основан Collegium Gel-
lianum (ср. ι8, 2), где каждое воскресение после службы в церк-
ви обсуждались филологические вопросы1.

Геллий сохранил ценные остатки древнелатинской литера-
туры и изысканные подробности из литературоведения и язы-
кознания, философии, истории и правоведения. К радости
часто примешивается изумление геллиевым что и как. Поэто-
му потомки с неблагодарностью, свойственной молодым, на-
звали его pecus aurei vellens, «бараном с золотым руном». Однако
его влияние не ограничивается деталями: ему, например, мы
обязаны понятием «классического» (19, 8, 15; ср. 6, 13) и объ-

1. Н. BERTHOLD 1985,13·
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яснением таких плодотворных в будущем слов, как pmletanus1

(ι6, ю) и humanitas (13,17). «Геллиево в Геллии»2 — возможно, та
ловкость, с которой он подводит читателя к ключевым местам
оригинала и в конечном итоге заставляет забыть посредника,
человека второго ряда (теа mediocritas 14, 2, 25)3, который, как
хороший педагог, делает себя ненужным.

Издания: С. SWEYNHEIM, A. PANNARTZ, Romae 1469· * -̂ WEISS (Π), Leip-
zig 1875—1876, перепечатка 1975 и 1981. * M. HERTZ, 2 тт., Berolini 1883—
1885. * С. Hosius, 2 тт., Lipsiae 1903, перепечатка 1959,1991—1993. * J. С.
ROLFE (ТП), З ТТ., London 1927, rev. 1946—1952> перепечатка 1961—1967.
* Р. К. MARSHALL, 2 тт., Oxford 1968, corr. 1990. * H. BERTHOLD (избр.
ППр), Leipzig 1987. * H. BERTHOLD (Τ), Leipzig (готовится к печати). *
Кн. ι, praef.: P. FAIDER (ТПК), MB 31,1927. 189-216. * Кн. ι: Η. M. HORNS-
BY (К), Dublin 1936. * Кн. i-y. F. GAVAZZA (ТППр), Bologna 1985. * Кн. i-
10: R. MARACHE, Paris 1967—1978. ** Index:]. GRONOVIUS, ИЗД., London 1824,
т. 4 (практически полный). ** Библ.: R. MARACHE, Fronton et A. Gellius
(1938—1964), Lustrum 10, 1965, 213—246. * В. MUNK OLSEN, В: L'étude des
auteurs latins aux XIe et XIIe siècles, τ. ι, Paris 1982, chapitre 18, 397—402.

W. AMELING, Aulus Gellius in Athen, Hermes 112, 1984, 484—490. *
G. ANDERSON, Aulus Gellius: A Miscelannist and His World, ANRW 2, 34,
2,1994,1834—1862. * M. L. ASTARITA, Note di cronologia gelliana, Orpheus
NS 5, 1984, 422—432. * B. BALDWIN, Studies in Aulus Gellius, Lawrence,
Kansas 1975. * H. BERTHOLD, Aulus Gellius. Auswahl und Aufgliederung
seiner Themen, диссертация, Leipzig 1959. * H. BERTHOLD, Aulus Gellius.
Seine Bedeutung als Vermittler antiker Bildungs- und Kulturtraditionen,
WZHalle 29, 3, 1980, 45—50. * H. BERTHOLD, Interpretationsprobleme im
Miszellanwerk des Aulus Gellius, WZRostock 34,1,1985,12—16. * L. Di GRE-
GORIO, Gellio e il teatro, Aevum antiquum 1, 1988, 95—147. * E. FANTHAM,
The Synchronistic Chapter of Gellius (17, 21) and some Aspects of Roman
Chronology and Cultural History between 60 and 50 B. C., LCM 6, 1981,
7—17. * L. GAMBERALE, La traduzione in Gellio, Roma 1969. * M. M. HENRY,
On the Aims and Purposes of Aulus Gellius' Noctes atticae, ANRW 2, 34, 2,
1994, 1918—1941. * L. A. HOLFORD-STREVENS, Fact and Fiction in Aulus Gel-
lius, LCM 7, 1982, 65—68. * L. A. HOLFORD-STREVENS, Aulus Gellius, Lon-
don 1988. * L. A. HOLFORD-STREVENS, Analecta Gelliana, CQ NS 43, 1993,
292—297. * R. MARACHE, La critique littéraire de langue latine et le déve-
loppement du goût archaïsant au IIe siècle de notre ère, Rennes 1952. *
R. MARACHE, Mots nouveaux et mots archaïques chez Fronton et Aulu-Gel-
le, Paris 1957. * P. R. MARSHALL, The Date of Birth of A. Gellius, CPh 58,

1. Cp. D. J. GARGOLA, A. Gellius and the Property Qualifications of the proletani
and the capite censi, CPh 84,1989, 231—234.

2. H. BERTHOLD 1980,48.
3. Ср. Vell. 2,104, 3; Val. Max. 1 praef.; Stat. silv. 5 praef.
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1963, ΐ43~Η9· * M. MCDONNELL, The Speech of Numidicus at Gellius 1, 6,
AJPh 108, 1987, 81—94. * G. MASELLI, Lingua e scuola in Gellio grammati-
co, Lecce 1979. * R. MAZZACANE, Nonio e Gellio. Ipotesi sulla genesi del II
libro del De compendiosa dottnna di Nonio, Sandalion 8—9,1985—1986,181—
202. * W. SCHIBEL, Sprachbehandlung und Darstellungsweise in römischer
Prosa. Claudius Quadrigarius, Livius, A. Gellius, Amsterdam 1971. * E. Tu-
ÉRK, Macrobe et les Nuits Attiques, Latomus 24, 1965, 381—406. * A. D. VAR-
DI, Why Attic Nights? or What's in a Name?, CQ NS 43, 1993, 298—301. *
D. W. T. VESSEY, Aulus Gellius and the Cult of the Past, 2, 34, 2,1994,1863—
1917. * S. WHITELEY, Fossicking through A. Gellius' Noctes Atticae, AClass 21,
W 8 ' 99~1:L4·

М А К Р О Б И Й

Ж и з н ь , датировка

Амвросий Макробий Феодосии живет в начале V в. Тожде-
ство с Макробиями, известными из других источников, оста-
ется под вопросом; вероятно, он был praefectus Italiae430 г. (cod.
Theod. 12, 6, 33)· Авиан посвящает ему свои басни. Сам он адре-
сует свой грамматический трактат некоему Симмаху, может
быть, сыну оратора.

О б з о р творчества

Нужно назвать три произведения: на первом месте — Saturnalia в 7
книгах, литературный симпосий; затем комментарий к цицеронов-
скому Somnium Scipionis, трактат, вместе с которым до нас дошел текст
Цицерона; наконец, грамматический трактат, известный только по
извлечениям: De differentiis et societatibus Graeci Latinique verbi. Он отвеча-
ет потребностям культуры, чья двуязычность ведет не к усреднению,
но к усложнению.

Источники, образцы, жанры

Источники Saturnalia, где переработано немало ученых све-
дений, наряду с антикварами и толкователями Вергилия —
прежде всего Геллий и Плутарх, которых он, однако, не упо-
минает. Иногда он поправляет Геллия; проблема источников
сложна. Не следует ни переоценивать, ни недооценивать на-
читанность Макробия. По содержанию произведение отно-
сится к жанру литературной смеси. Эстетический образец ере-
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ди прочего — Пир Платона; эта форма уже, правда, давно слу-
жит оболочкой для ученого содержания1. Комментарий на Сон
Сципиона пропитан неоплатонической философией. Макро-
бий ссылается на Порфирия и Плотина, которого он — наряду
с Платоном — относит к числу корифеев философии. De diffe-
rentiis наводит на мысль о Τηματικόν Аполлония, а также о Гел-
лии, о каком-либо труде, родственном Капру, и о глоссариях.

Литературная техника

Литературная техника Сатурналий выдержана в духе фило-
софского диалога. Оболочка напоминает платоновскую: раз-
говор пересказывает человек, который слышал его от свиде-
теля. Действие начинается накануне Сатурналий и продолжа-
ется вплоть до третьего дня праздника, причем каждый день
разговор ведется в доме одного из его участников. В главной
части, где речь идет о Вергилии, как и в диалогах Цицерона,
темы распределяются по собеседникам и обсуждаются в длин-
ных связных речах. Что касается вступления и его техниче-
ских приемов, то посвящение сыну со времен Катона и De offi-
ciis Цицерона стало прочной римской традицией. Как и в ри-
торических трактатах последнего, участие в диалоге видных
римлян лишает обсуждение специфически школьного харак-
тера и придает ему общечеловеческую значимость; наряду со
знаменитым Симмахом здесь фигурирует, напр., и представи-
тель Никомахов. Сервий — единственный специалист, и его
присутствие делает уместным рассмотрение подробностей.

Язык и стиль

Макробий намеревается по возможности переносить в свой
текст оригиналы в неискаженном виде2. Многочисленны гре-

1. В духе действительно существовавшего обычая: Платон, Ксенофонт,
остальные платоники, Аристотель (впервые обилие учености), Геродиан, Ге-
раклид, Афиней, Плутарх, Лукиан (пародия), Юлиан (идеал государя), Ме-
фодий (христианское содержание); к этой традиции (и к Геллию) Макробий
ближе, чем к латинской сатирической литературе о сепа; ср. HIRZEL, Dialog и
J. MARTIN, Symposion, Paderborn 1931, перепечатка 1968. :

2. Nee mihi vitio verlas, si res quas ex lectione varia mutuabor ipsis saepe verbis quibus ab
ipsis auetonbus enarratae sint explicabo («не ставь мне в вину, если сведения, которые я
позаимствовал, читая самые разные вещи, я часто буду излагать теми же словами,
какими о них рассказано у самих авторов», Sat. praef. 4) ·
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ческие цитаты^ Автор относится к числу того незначительно-
го меньшинства образованного класса на Западе, которое еще
знает греческий язык.

Образ м ы с л е й !
Литературные размышления

Литературные размышления затрагивают прежде всего соб-
ственное творчество: по сравнению с другими источника-
ми Макробий хочет не блистать красноречием, а давать зна-
ния {praesens opus non eloquentiae ostentationem sed noscendorwn
congmem pollicetur, praef. 4). Таким образом, он следует тра-
диции, знакомой нам по римской специальной литературе1.
При этом сведения должны сообщаться не в беспорядке, а
как органическое целое (in ordinem instar membrorum cohaerentia,
ibid. 3). Это касается как формы, так и содержания его про-
изведения.

Второй — и более весомый аспект — понимание Вергилия.
Поэт предстает знатоком всех областей науки2, он сравнивает-
ся с творящей природой и обладает свойствами, присущими, в
иных случаях, только богам. В таких репликах важны, с одной
стороны, шаги к пониманию человеческого творчества, пред-
восхищающие концепции Нового времени, с другой — высо-
кая оценка дидактической ценности литературных произве-
дений. Во всех деталях слову поэта приписывается способ-
ность открывать сущность вещей. Таким образом Макробий
доводит до логического конца подход, лежащий в основе De
lingua Latina Варрона. Если последний представил латинский
язык как инструмент энциклопедического познания действи-
тельности, то у Макробия изучение Вергилия — введение не
только в греческую и римскую литературу, но и во все области
знания. При этом мы имеем дело не со смехотворным культом
Вергилия, но с тем, что лежит в основе всякого воспитания.
Латинский язык должен изучаться не в произвольном виде,
но в той благороднейшей форме, которую ему придал вели-
кий поэт. Его произведения обеспечивают питомцу и доступ
ко всем областям знания. Энциклопедическое образование

ι. См. выше разд. Римская специальная литература, т. I, стр. 620—623·
2. Риторики, права понтификов, авгуральной практики, греческой литера-

туры, философии, астрологии, древнелатинской поэзии.
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обретает таким способом и ранг, и человечески-творческую
сердцевину1.

Образ мыслей II

Макробий комментирует Сон Сципиона, чтобы ввести своего
читателя в философию. Интерес перемещается из политиче-
ской сферы в философскую. Неоплатонизм в это время — осно-
ва человеческой мысли; многие из его посылок признают как
христиане, так и язычники. Макробий сочетает интерпрета-
цию текста с философскими и энциклопедическими элемен-
тами. Таким образом, он использует классический цицеронов-
ский текст в целях открытия мира и научной пропедевтики.

Прежде всего Макробия интересует отношение Цицерона к
Платону, затем он рассматривает сущность сна и допустимость
мифологической оболочки в обсуждении философских про-
блем. Текст Цицерона дает повод к рассуждениям о числах (к
тер. 6,12), о добродетели души (к 13), об астрономии и музыке,
а также к изображению земли и ее поясов и годового цикла2.
В заключительном отрывке о самостоятельном движении ду-
ши и ее бессмертии на первый план выступает силлогистика.
Таким образом, комментарий затрагивает в тексте Цицерона
все три философские области: физику, этику и логику.

Самостоятельное движение и бессмертие души формулиру-
ется как стержневая тема, очень близкая римскому мироощу-
щению. Уже Цицерон, который придавал таким представле-
ниям политическую окраску, заканчивает платоновскими сло-
вами об этом свой диалог. Дальнейшая философская работа с
проблемой человеческой личности осуществляется только в
эпоху поздней античности, причем под знаком неоплатониз-
ма. В творчестве Макробия пересекается литературно оформ-
ленный римский опыт и греческая мысль в этой области.

ι. Место Вергилия в образовательной программе соответствует гомеров-
скому у греков; очень сомнительно, чтобы Макробий решил здесь противопо-
ставить Вергилия христианству, сделав из него «Священное Писание». Сред-
невековье — когда Макробия читали весьма ревностно — не отличалось в этом
отношении такой узостью, как наш век, который торопится загнать человека
или произведения в идеологическую и жанровую ячейку, вместо того чтобы
узнать то, что они нам могут сказать.

2. Такие центральные темы, как «год» и «солнце», объединяют Sat. и somn.



ПРОЗА: МАКРОБИЙ 1623

. • j . Традиция

Sat: Традиция состоит из трех групп рукописей. Лучшая, которая
содержит все греческие цитаты, в основном представлена следующи-
ми кодексами: Neapolitanus VB 10 (Ν; начало IX в.: содержит Sat 1,1—
7, 5» 2)>* Bodleianus Auct. Τ II 27 (D; конца IX в.; содержит Sat. 1, 1—3,
4, 9> комментарий на Сон Сципиона и текст Цицерона); Parisinus 6371
(Ρ; XI в.; содержит и Сатурналии, и комментарий полностью). N был
написан невежественным, но точным переписчиком, поэтому он це-
нен. Совпадения ND дают хороший текст. Ρ — выдающаяся рукопись;
ее недостаток в том, что переписчик знал латынь и применял иногда
синонимы.

Ко второй группе, которая сегодня считается менее ценной, отно-
сятся переоцененные ЭЙССЕНГАРДТОМ Bambergenses В (к Sat. 1, 1—3, 19,
5: M. L. V. 5 η. 9» IX в.; к комментарию— M. IV15. F η. 4> XI в.).

Есть еще и третий класс; и на самом деле он является третьесте-
пенным по своему значению; сегодня вторую и третью группы счита-
ют подгруппами одного и того же семейства.

Somn.: необычайно богатая традиция делает рецензию практиче-
ски невозможной. Наряду с Р, В и D (см. выше) предпочтение отда-
ется еще трем рукописям: Parisinus 6370 (S; IX в.) содержит коммен-
тарий без цицероновского оригинала; Parisinus п. а. ι6 677 (Ε; начала
IX в.) — комментарий и часть текста Цицерона; Gottonianus Faustin.
С. I Mus. Brit. (С) охватывает комментарий и весь Somnium.

Влияние на позднейшие эпохи

Макробия (как Марциана, Боэция, Халкидия и Исидора) в
эпоху средневековья основательно штудируют и ревностно
используют. Часто из него делают дословные выписки, как
он сам поступал со своими оригиналами. Комментарий па сои
Сципиона служит источником античной науки, в первую оче-
редь астрономии и учения о числах1. Сатурналии дают науч-
ный материал2 и этимологии, иногда — анекдоты и остроты3.

ι. Некоторые примеры: с Макробием частично пересекается традиция ис-
толкования Тимея, сделанного Халкидием; Дунгал (VIII в.) дословно выписы-
вает показания Макробия для вычисления солнечных затмений (MANITIUS, LG
1,371);его основательно изучает Биртферт (вторая половина X в.; MANITIUS, LG
2,701 ел.); Гуго из Сен-Виктора (XII в.) вычисляет объем и диаметр Солнца, ис-
ходя из Макробия (MANITIUS, LG 3,116); Онульф (XI в.) перенимает у Макробия
классификацию снов на пять видов (ibid. 2, 362)·
<: 2. Рассуждения Макробия о названиях месяцев оказывают влияние на Беду
и Гельперика (ibid. 448 ел.).

3· MANITIUS, LG 3, 55^; 634·
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Макробий вносит свой вклад в средневековое понимание Вер-
гилия1.

Годфрид из Бретеля (XII в.) в своем Föns philosophiae наряду
с другими великими умами выводит и Макробия2 и заставляет
его присутствовать при споре номиналистов и реалистов. Это
может быть отзвук той мысли, что его комментарий способ-
ствовал распространению платоновской философии. Когда
победил Аристотель, звезда Макробия начинает закатываться.

Издания: L. IANUS, 2 тт., Lipsiae 1848—1852 (там более старые издания). *
F. EYSSENHARDT, Lipsiae 2i8g3· * I. WILLIS, 2 тт., Leipzig 2igg4 (с улучшения-
ми). * exe. gramm.: P. DE PAOLIS, Urbino 1990. * Sat.: N. MARINONE (ТППр),

Torino 1967. * P. V. DAViES (ППр), New York 1969. * Sat. 2: A. B. SHAW (K,
ист.), диссертация, Univ. Pennsylvania 1952. * somn.:W. H. STAHL (ППр),
New York 1952. * L. SCARPA (ТППр), Padova 1981. * somn. 1: M. REGALI

(ТПК), Pisa 1983. * somn. 2: M. REGALI (ТПК), Pisa 1990. ** Indices (избр.)
в изданиях. ** Библ.: в изд. I. WILLIS 2Κ)7Ο· * 3· DE PAOLIS, Macrobio 1934—
1984, Lustrum 28—29,1986—1987,107—249; и 30,1988, η—д.

A. CAMERON, The Date and Identity of Macrobius, JRS 56,1966, 25—38.
* H. DE LEY, Macrobius and Numenius, Bruxelles 1972. * S. DÖPP, Zur Da-
tierung von Macrobius' Saturnalia, Hermes 106,1978, 619—632. * M. A. EL-
FERINK, La descente de l'âme d'après Macrobe, Leiden 1968. * J. FLAMANT,
La technique du banquet dans les Saturnales de Macrobe, REL 46, 1968
(1969), 303—319. * J. FLAMANT, Macrobe et le Néo-Platonisme latin à la fin
du IVe siècle, Leiden 1977. * H. GÖRGEMANNS, Die Bedeutung der Trau-
meinkleidung im Somnium Sdpionis, WS NF 2,1968, 46—69. * C. GUITTARD,
Une tentative de conciliation des valeurs chrétiennes et païennes à travers
l'œuvre de Macrobe: syncrétisme et philosophie de l'histoire à la fin du
IV siècle, в: Actes du IXe congrès de l'Association G. Budé (Rome, 1973),
Paris 1975,1019—1030. * A. LA PENNA, Studi sulla tradizione dei Saturnali ai
Macrobio, ASNP 22,1953, 225—252. * N. MARINONE, II banchetto dei ponte-
fici in Macrobio, Maia 22,1970, 271—278. * A. PIERI, Luçrezio in Macrobio.
Adattamenti al testo virgiliano, Messina 1977. * M. REGALI, La quadripar-
tizione délie virtù nei Commentant di Macrobio, A&R 25, 1980, 166—172. *
M. REGALI, Importanza e limiti deH'aritmologia nei Commentani in Somni-
um Scipionisai Macrobio, в: A. GARZYA, ИЗД., Metodologie délia ricerca sul-
la tarda antichità. Atti del primo convegno dell'Associazione di studi tardo-
antichi, Napoli Napoli 1989, 483—491. * A. SANTORO, Esegeti virgiliani anti-
chi (Donato, Macrobio, Servio), Bari 1964. * A. SETAIOLI, L'esegesi omerica

1. Предисловие комментария к Энеиде, приписываемого Бернарду Сильве-
стру (XII в.), исходит не из Sat., но из somn. 1, д> 8: поэзия сообщает философ-
скую истину в скрытой форме (ibid. 3, 208 ел.); об этом А. WLOSOK, Der Held als
Ärgernis: Vergils Aeneis, WJA NF 8,1982, 9—21, особенно 13, прим. п.

2. MANITIUS, LG 3, 778.
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nel commento di Macrobio al Somnium Scipionis, SIFC 38,1966,154—198. *
В. W. SINCLAIR, Vergil's sacrumpoema in Macrobius' Saturnalia, Maia NS 34,
1982, 261—263. * E. SYSKA, Studien zur Theologie im ersten Buch der Satur-
nalien des Ambrosius Theodosius Macrobius, Leipzig 1993. * E. TÜRK, Ma-
crobius und die Quellen seiner Saturnalien, диссертация, Freiburg 1961;
критическая реплика в свой собственный адрес Gnomon 42, i97°> 57^,
прим. 4· * D. VAN BERCHEM, Poètes et grammairiens, MH 9,1952, 79—87. *
T. WHITTAKER, Macrobius or Philosophy, Science, and Letters in the Year
400, Cambridge 1923. * C. ZINTZEN, Römisches und Neuplatonisches bei
Macrobius, в: Р. STEINMETZ, ИЗД., Politeia und Res publica, Gedenkschrift
R. STARK, Wiesbaden 1969, 357—376.

МАРЦИАН КАПЕЛЛА

Жизнь, датировка

Марциан Капелла1 (автор, вероятно, V в.2) — родом из Карфа-
гена3.

Обзор творчества

Он посвящает своему сыну энциклопедию под заглавием De nuptiis
Phüologiae et Mercuni Первые две книги рассказывают аллегорическую
историю брака Меркурия и ученой Филологии. В качестве свадебно-
го подарка она получает семь служанок Меркурия: свободные искус-
ства4. В следующих книгах (3—9) каждая из них излагает перед собра-
нием богов свои учения.

Источники, образцы, жанры

В качестве источника предполагают Варрона (кн. \ — диалек-
тика; 7 — арифметика; 8 — астрономия), Аквилу и Фортунаци-

1. Subscriptiones некоторых рукописей дают в качестве полного имени Martia-
nüs Min(n)e(i)us Felix Capella. Он сам называет себя в § 576 Felix и в § 8об, как
и в § 999, Felix Capella: подтверждение дает Кассиодор inst. 2, 2,17; 2, 3» 2 О ·

2. За 284—33° Г П : F. EYSSENHARDT, Commentationis criticae de Marciano Capella
particula, диссертация, Berlin 1861,14 ел.; communis opinio — за датировку про-
изведения 410—439 гг. За примерно 47° Γ · : D. SCHANZER, ИЗД. 1986, введение.

3· Дискуссию о его возможной профессии см. у STAHL, JONSON, BÜRGE, 1,16—19.
4· Грамматику, диалектику, риторику, геометрию (включая географию),

арифметику, астрологию, музыку. Дополнительные предметы, которые раз-
рабатывал Варрон, — медицина и архитектура — сознательно исключаются,
поскольку они, в противоположность septem artes liberales, «семи свободным искус-
ствам», имеют дело с земными предметами (9, 891).
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ана (кн. 5 — риторика), Плиния и Солина (кн. 6 — геометрия),
Аристида Квинтилиана (кн. g — музыка). Что касается намеков
на мистериальные религии в рамочном рассказе, то здесь нет
единого источника: мы имеем дело с попурри1.

Литературная техника

Автор прибегает к техническим приемам менипповой сатиры.
В особенности в первых двух книгах сказывается вкус эпохи:
аллегорический рассказ весьма подробен. Книги с з по g об-
рамлены аллегорическими сценами2. Разговоры между Сати-
рой и Марцианом, как и действия, подготавливающие свадь-
бу Меркурия и Филологии, — постоянные вкрапления в ход
изложения. В отличие от того, как потом будет писать Фуль-
генций, рамочная инсценировка распространяется на весь
труд. Сказочная тональность иногда напоминает великого зем-
ляка Марциана, Апулея; правда, наш автор не умеет быть столь
обаятельным. Композиция строго научных пассажей отлича-
ется ясностью; резюме и указания следующей темы облегчают
ориентацию.

Язык и стиль

Изощренный характер прозы, часто патетически-насыщен-
ный, сочетается со стихотворными вставками в самых различ-
ных размерах — часто это гекзаметр, элегический дистих или
ямбический сенарий.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Самоидентификация автора сознательно и последовательно
связана с сатирой3. Поскольку artes y него выступают не толь-
ко во всей красоте, но и в богатом уборе (ornatissima 2, 218),

1. Скептически L. LENAZ, ИЗД. i975> введение; там см. прежние положения.
2. Только в 8 книге, сохранившейся не полностью, отсутствует финальная

сцена.
3· Fabellam tibi, quam Salira comminiscens hiemali pervigilio marcescentes mecum lucer-

nas edocuit, ni pmlixitas perculerit, explicabo («Я поведаю тебе историю, которой нау-
чила меня Сатира, придуманную мною во время зимнего ночного бдения, когда слабел
огонь в светильниках, если мне не помешает ее пространность» ,1,2).
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нам становятся ясны его высокие литературные притязания.
Типична для жанра самоирония (напр., вроде реплики о
старческой болтливости); не следует воспринимать ее слиш-
ком дословно. Достойно внимания то, что апофеоз Фило-
логии служит обоснованием энциклопедической образован-
ности.

Образ мыслей II

Мировоззрение автора коренится не только в характерной для
римской литературы энциклопедичности (ср. выше наши за-
мечания о римской специальной литературе, т. I, стр. 623 ел.),
но и в позднеантичной космологии, лежащей в основе про-
странного аллегорического рассказа первых двух книг. Здесь
под тонким мифическим покрывалом Марциан намекает, что
за науки выступят у него под конец (арифметика, астрономия,
музыка). Композиция отдаленно напоминает архитектонику
Метаморфоз Овидия, где в завершении также наука превосхо-
дит мифологию.

Традиция

Все многочисленные рукописи восходят к одному архетипу. Важней-
шие — в Бамберге (M. L V ι6. 8.; X в.), Карлсруэ (73; X—XI в.), Дарм-
штадте (193; X—XI в.); эти три имеют в конце первой книги подпись —
534 г· Корректор Феликс известен нам и по Горацию («рецензия Ма-
вортия»).

Влияние на позднейшие эпохи

Наряду с Кассиодором, который во второй книге Institutio-
nes дает в высшей степени лаконичный очерк свободных ис-
кусств, Марциан — единственный автор, рассматривающий
все septem artes liberales и чье произведение дошло до нас. Анало-
гичные замыслы Августина и Боэция осуществились лишь ча-
стично1. Для римской геометрии Марциан — наш единствен-
ный источник, из римской литературы по арифметике со-
хранился только выполненный Боэцием перевод Никомаха
Герасского, и астрономический трактат сообщает данные, бо-

1. Мы располагаем сочинениями только по арифметике и музыке.



1628 ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

лее не сохранившиеся нигде в античной традиции1. Произве-
дение используется в качестве учебника; по нему средневеко-
вье знакомится со свободными искусствами. Комментарии к
нему пишут Иоганн Скотт (IX в.), ирландец Дунхад (IX в.) и
Ремигий из Оксерры (f ок. до8 г.). Ноткер (f 1022 г.) переводит
первые две книги на древневерхненемецкий язык. Коперник
хвалит Марциана, поскольку тот пишет об обращении Мер-
курия и Венеры вокруг Солнца и таким образом подхватыва-
ет начатки гелиоцентрической теории, выдвинутые в IV в. до
Р. X. Гераклидом Понтийским. Уже в шестнадцатилетнем воз-
расте Гуго Гроций (f 1645 г.) издает нашего автора.

Издания: F. VITALIS BODIANUS, Vincentiae H99· * H· GROTIUS, Lugduni Ba-
tavorum 1599. * U. F. KOPP (TK, Indices), Francoforti 1836. * A. DICK, Lip-
siae 1925, корр. с дополн. J. PRÉAUX, Stutgardiae 1978. * J. WILLIS, Leip-
zig 1983. * Кн. ι: D. SHANZER (К, фил., лит.), Berkeley 1986. * Кн. 2: L. LE-
NAZ (ТПК), Padova 1975. * W. H. STAHL, R.JOHNSON, E. L. BÜRGE (П), New
York 1977. * Кн. 9: L. CRISTANTE (ТПК), Padova 1987. * С J. MCDONOUGH,
The Verse of Martianus Capeila (ТПК к стихотворным частям в кн. ι—
5), Toronto 1968. ** Indices: в изд. U. F. KOPP (не полные).

S. I. В. BARNISH, Martianus Capella and Rome in the Late Fifth Centu-
ry, Hermes 114, 1986, 98—111. * A. CAMERON, Martianus and his First Edi-
tor, CPh 81, 1986, 320-328. * P. COURCELLE, Late Latin Writers and their
Greek Sources, Cambridge, Mass. 1969, 211—219. * H. W. FISCHER, Unter-
suchung über die Quellen der Rhetorik des Martianus Capella, Breslau
1936. * S. GREBE, Martianus Capella: De nuptiis Philologiae et Mercuni. Die
Sieben Freien Künste in der Spätantike, Habilitationsschrift Heidelberg
1996, Frankfurt 1997. * W. HÜBNER, Der Titel zum achten Buch des Mar-
tianus Capella, в: К. DÖRING, G. WÖHRLE, ИЗД., Vorträge des ersten Sym-
posions des Bamberger Arbeitskreises «Antike Naturwissenschaft und ih-
re Rezeption», Wiesbaden 1990, 65—86. * F. LEMOINE, Martianus Capella.
A Literary Re-Evaluation, München 1972. * G. LEONARDI, I codici di Marzia-
no Capella, Milano i960. * G. MORETTI, Marziano Capella dall' enciclope-
dia alla scena: le nozze di Mercurio e Filologia nel teatro del '500, в: L. DE
FINIS, ИЗД., Scena e spectacolo neirantichità. Atti del convegno internazio-
nale di studio (Trento 1988), Firenze 1989, 285—303. *J. PRÉAUX* Martianus
Capella, orator emeritus, в: Varron, grammaire antique et stylistique la-
tine. Recueil offert à J. COLLART, Paris 1978, 172—179. * W. H. STAHL, Mar-
tianus Capella and the Liberal Arts, New York 1971. * J. WILLIS, De Martia-
no Capella emendando, Leiden 1971.

1. Имеются в виду приведенные для всех зодиакальных созвездий времен-
ные показатели восхода и перехода (8, 844 ел.).
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Жизнь, датировка

Флавий Магн Аврелий Кассиодор Сенатор родился в знат-
ной семье. С 507 г. он был квестором при остготском дворе и
в 5Н г· с т а л ординарным консулом, в 523 г. — magister officiorum
и в 533"м ~~ префектом претория. Совместный с папой Агапе-
том план основать в Риме университет проваливается (536—
537 г г·)· ß° второй половине своей жизни он все больше посвя-
щает себя монастырю Виварий, который он основывает в сво-
их владениях в нижней Италии с тем, чтобы им руководили
аббаты. Туда он удаляется на покой после поездки в Констан-
тинополь (вероятно, не ранее 554 г·)· Кассиодор умирает в глу-
бокой старости (ок. 583 г.).

Обзор творчества

Активно занимаясь политической деятельностью (в период пример-
но до 54° г·)» Кассиодор написал следующие произведения:

Chronica (519 Γ·)> хронологическая таблица от Адама до Евтариха с
особым вниманием к готам.

12 книг Historia Gothica (утрачены): 52^~533 и л и 519 r-î сохранилось
извлечение Иордана De origine actibusque Getarum (551 г.).

12 книг Variae, собрание написанных Кассиодором рескриптов, за-
думанное как стилистический образец (537 г·)·

De anima.
Ordo generis Cassiodororum (фрагментарно сохранились: о Симмахе,

Боэции, Кассиодоре).
Речи (частично сохранились без имени автора).

В монастыре были написаны:
Экзегетические произведения
Expositiones in Psalmos.
Gomplexiones in epistolas et acta apostolorum et apocalypsin (лишь это стоя-

щее особняком произведение не оказало влияния).

Энциклопедические произведения
Institutiones, состоящие из De institutione divinarum litterarum (в 33 гла-

вах) и De artibus ас disciplinis liberalium litterarum.
De orthographia: поздний труд Кассиодора, где во введении автор де-

лает обзор всего своего творчества (GL 7, р. 144)·
Historia ecclesiastica tripartita: подборка отрывков из Теодорета, Созо-
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мена и Сократа (посредственный перевод Епифания, который Кас-
сиодор инициировал, но не относил к числу своих сочинений.

Источники, образцы, жанры

Кассиодор называет свои источники и часто просто дела-
ет подборку из заимствованных отрывков в неизменном ви-
де. Chronica следуют за Евсевием, Иеронимом, пасхальными
таблицами Виктория; они черпают сведения и из Авфидия
Басса и содержат ценный Ливиев материал. В Historia Gothica
были переработаны генеалогические предания готов и соб-
ственный опыт. Трактат De anima опирался прежде всего на
Августина и Клавдиана Мамерта. Комментарий к псалмам ис-
ходит среди прочего и из Августина, который, как и Кассиан,
определяет и воспитательные цели Institutiones. De orthographia
содержит эксцерпты из Корнута, Велия Лонга, Курция Вале-
риана, Папириана, Адаманция, Евтиха, Цезеллия Виндекса и
Присциана. О Historia ecclesiastica уже шла речь.

Литературная техника

Живительно количество литературного декора в прикладных
работах. Даты и многие имена опущены — публикация не пре-
следует исторических целей, автор хочет создать стилистиче-
ский образец. Однако в расположении документов обращает-
ся внимание на ранг адресата — мы уже знакомы с подобным
подходом в римской литературе.

Общие соображения, даже ученые экскурсы вмонтированы
в документы. Аналогичным образом Кассиодор иногда укра-
шает Institutiones изящными описаниями своего монастыря
(inst. zg).

Язык и стиль

В Vanae пересекаются (западноримский) канцелярский язык
и эпистолярная литературная традиция. Фразеология искус-
ственна вплоть до непонятности, даже в рескриптах. Однако
Кассиодор никоим образом не пытается создать единую мане-
ру; он в большей степени стремится овладеть, как и некоторые
латинские стилисты до него, большим регистром промежуточ-
ных тонов.
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^ Образ мыслей I
Литературные размышления

В Шгшг Кассиодор рассуждает о многообразии выразительных
средств; пишущему надлежит учитывать особенности тех лиц,
для которых он творит, чтобы выбрать правильные.

Кассиодор рассматривает светскую науку как необходимое
дополнение духовной. Чтобы построить библиотеку, он со-
бирает рукописи и устанавливает задание для монахов: делать
копии. Он называет это contra diaboli subreptiones illicitas calamo
atramentoque pugnare («сражаться против гнусных поползновений
диаволъских тростинкой и чернилами», inst, ι, 30). Точно так же
он побуждает к переводу греческих книг. Его Institutiones ино-
гда напоминают хороший путеводитель по библиотеке. Преж-
де всего он дает руководство для изучения Библии, а также
характеристики христианским писателям Ил арию, Киприану,
Амвросию, Иерониму и Августину1. Но затем, во второй части
своих Institutiones, он рассматривает в семи главах artes liberales.
Его интересы и в самом деле энциклопедичны, они включают
и литературу по уходу за больными и естествознанию. Бра-
тьям, которые не могут проникнуть в научные глубины, он ре-
комендует заняться разведением садов.

Кассиодор систематически прибегает к герменевтике. Для
Истолкования псалмов действует такая схема: объяснение за-
главия, членение, краткое содержание. Собственно экзегеза,
примыкающая к ней, исходит из личности говорящего как
исторического центра и из Христа как духовного центра. Ре-
лигиозный, исторический и мистический смысл не тожде-
ственны друг другу, моральный затрагивается только иногда.
В конце всегда — краткое обобщение. Мало того, что основная
модель текстовой медитации имеет риторический отпечаток:
риторические элементы псалмов выделяются и детально2:
псалмы — красноречие в полном смысле слова. Таким образом
комментарий к ним способствует одновременно знакомству
с вероучением и науками. Последние развивают то, что изна-
чально заложено в библейском тексте.

ι. Другой историко-литературный опыт был осуществлен в Ordo genens Cas-
siodmxmim.

2. Если бы Августин не христианизировал риторику, такой подход был бы
немыслим, свободные искусства выведены из Писания (Aug. docL ehr. 2, 28,
43; civ. 8, и); см далее: Ε. GOFFINET, L'utilisation d'Origène dans le Commentaire des
Psaumes de saint Hilaire de Poitiers, Louvain 1965.
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Образ мыслей II

Мысли Кассиодора в начале его карьеры обращены к persona
его владык; его собственный духовный облик остается в тени.
Милостивая судьба дарит ему целую половину жизни, когда его
собственные идеи могут выйти на свет Божий.

Его историческая концепция обусловлена положением при
готском дворе. Он объединяет готов с гетами и скифами, что-
бы вывести отсюда их роль в мировой истории; особенно
тщательно он должен отнестись к генеалогии правящей ди-
настии Амалов. Зато он отыгрывается на собственной генеа-
логии, которой он посвящает отдельное произведение, осо-
бенно выделяя своих духовных предков. Сочинив похвальную
речь Теодориху, сын римского сенатора приобрел сомнитель-
ную честь стать литературным слугою варварских князей и
разделять в качестве высокого должностного лица их добрые
и злые поступки. Борьбу против варварства он может вести
только при закрытых дверях и лишь духовным оружием; здесь
он выказывает недюжинную силу сопротивления, от которой
приходится отрекаться при дневном свете. Публикацией Va-
пае он дает будущим магистратам образец хорошей латыни в
служебных документах (и заодно — пишу для образования).
Упадок державы становится для Кассиодора шансом получить
свободу, и он им воспользовался. Он основывает вертоград
духовный. Издревле укоренившаяся в Риме страсть к педаго-
гике и энциклопедизму находит новую опору в христианстве,
обретает более глубокие основания и наполняется практиче-
ским смыслом.

Влияние на позднейшие эпохи

Заведения Кассиодора — монастырь и библиотека — просуще-
ствовали недолго, но это ничего не меняет в их символиче-
ском значении для позднейших поколений. Благодаря своей
практической жилке произведения нашего автора ревностно
изучались в эпоху средневековья. Yariae выполняют свою за-
дачу и служат школьным образцом канцелярского стиля. 1ns-
titutiones вносят существенный вклад в настроение западно-
го монашества, которое не удовлетворяется религиозным со-
зерцанием, но переписывает и изучает классические тексты,
превращаясь таким образом в ту среду, где сохраняется гума-
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нистическое и энциклопедическое образование. Кассиодор —
> один из великих воспитателей Европы.

Издания: PL 69 и 70. * CSEL 71. * СС дв и 97· * anim.:]. W. HALPORN,
Turnholti 1973 ( в : СС Ф)· * chron.: Th. MOMMSEN, MGH АЛ И, 2, i2o—161. *
gramm. (De orthographia и De arte grammatica excerpta): GL 7,143—216 KEIL.
* hist.: W. JACOB, R. HANSLIK, Vindobonae 1952 (= CSEL 71). * in psalm.:
M. ADRIAEN, Turnholti 1958 (= CC 97). * inst.: R. A. B. MYNORS, Oxonii 2i96i.
* L. W.JONES (ППр), New York (1946) 1969. * or. (frg.): L. TRAUBE, В: MGH
AA12, Berolini 1894, 465—484. * rhet: G. HALM, Rhet. Lat. min. 495—500.
* var.: Th. MOMMSEN, MGH AA12, Berolini 1894, 3—385. * Â. FRIDH, Turn-
holti 1973 (в: CC 96). ** Indices: ъ изданиях, см. MOMMSEN, JACOB, FRIDH. **
Библ.: см. издания и монографии.

-В. CROKE, Cassiodorus and the Getica of Jordanes, CPh 82, 1987, 117—
134. *. A. FRIDH, Terminologie et formules dans les Vanae de Cassiodore,
Göteborg 1956. * Â. FRIDH, Contributions à la critique et â Г interprétation
des Vanae de Cassiodore, Stockholm 1968. * Â. FRIDH, Cassiodorus' Di-
gression on Music, var. 2, 40, Eranos 86, 1988, 43—51. * J.-Y. GUILLAUMIN,
La christianisation du thème de «l'œil de l'âme» chez Cassiodore (inst.
2) 3, 22), RPh 59, 1985, 247-254. * J. J. O'DONNELL, Cassiodorus, Berkeley
1979. * U. HAHNER, Cassiodors Psalmenkommentar. Sprachliche Untersu-
chungen, München 1973. * S. KRAUTSCHICK, Cassiodor und die Politik sei-
ner Zeit, Bonn 1983. * S. LEANZA, ИЗД., Atti della settimana di studi su Fla-
vio Magno Aurelio Cassiodoro (Cosenza-Squillace 1983), Soveria 1986. *
G. LUDWIG, Cassiodor. Über den Ursprung der abendländischen Schule,
Frankfurt 1967. * R. MACPHERSON, Rome in Involution. Cassiodorus' Va-
riae in their Literary and Historical Setting, Poznan 1989. * R. SCHLIEBEN,
Christliche Theologie und Philologie in der Spätantike. Die schulwissen-
schaftlichen Methoden der Psalmenexegese Cassiodors, Berlin 1974. *
R. SCHLIEBEN, Cassiodors Psalmenexegese. Eine Analyse ihrer Methoden
als Beitrag zur Untersuchung der Geschichte der Bibelauslegung der Kir-
chenväter und der Verbindung christlicher Theologie mit antiker Schul-
wissenschaft, Göppingen 1979. * J. SVENNUNG, ZU Cassiodor und Jordanes,
Eranos 67, 1969, 71—80. * G. VIDÉN, The Roman Chancery Tradition. Stu-
dies in the Language of Codex Theodosianus and Cassiodorus' Vanae, Gö-
teborg 1984. * L. VisciDO, Sull'uso del termine barbants nelle Vœriae di Cas-
siödoro, Orpheus NS 7,1986, 338—344.



2. ОСНОВАТЕЛИ РИМСКОГО ПРАВА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ
СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

Высокая классика: юристы на государственной службе

Уже в эпоху ранней классики юриспруденцию связывают с го-
сударственной администрацией тесные узы1. Юристы при-
нимают все более активное участие в управлении Империей
и провинциями; они часто попадают в сенат, даже тогда, ког-
да они по происхождению не римляне: Л. Нераций Приск2 из
самнитского городка Сепин еще принадлежит к сенаторской
фамилии, но Яволен начинает свою службу как офицер в ран-
ге всадника, попадает благодаря Веспасиану в сенат и делает
блистательную карьеру

Практическая деятельность юристов оплодотворяет их на-
учное творчество: на первом плане оказывается казуистика;
характерны такие заглавия, как Responsa, Epistulae, Quaestiones,
Digesta.

Отмеченный нами в предыдущих главах3 спор двух школ
затухает к середине II в. Глава прокулианцев — П. Ювенций
Цельс (сын)4, советник Адриана. То, что мы знаем о 29 книгах
его Digesta, производит впечатление значительного своеобра-
зия, самостоятельности и большой силы суждения. Языковое
мастерство проявляется в сентенциях, которые стали крыла-
тыми словами5.

ι. KUNKEL, Herkunft 290—304.
2. R. GREINER, Opera Neratii, диссертация, Freiburg: Karlsruhe 1973; в скором

времени D. LIEBS, HLL § 396, 3.
3. См. выше т. И, стр. 97°~973 и ^З—139°·
4- Претор в юб или 107 г., в 129 г. — консул во второй раз, ок. но г. — фракий-

ский наместник, позднее — наместник Азии; F. WIEACKER, Amoenitates Iuventianae.
Zur Charakteristik des Juristen Celsus, Iura 13, 1962, 1—21; M. BRETONE, Note mini-
me su Celsus filius, Labeo 9, 1963, 331—345; KUNKEL, Herkunft 146 ел.; H. HAUSMA-
NINGER, P. Iuventius Celsus. Persönlichkeit und juristische Argumentation, ANRW
2,15,1976, 382-407.

5. Таково, например, определение ius как ars boni et aequi, «науки о благом и
справедливом» (Dig. 1, 1, 1 рг.) и юриспруденции следующим образом: scire leges
non hoc est verba earum tenere, sed vim aepotestatem {«знать законы — значит помнить
не их слова, но смысл и значение», Dig. 1, 3,17)î incivile est nisi tota legeperspecta una ali-
quaparticula eiusproposita iudicare vel respondere («негражданственно выносить сужде·
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Ведущий сабикианец, Сальвий Юлиан1, ученик Яволена, ве-
роятно, самый влиятельный юрист классической эпохи. Его
главный научный труд — Digesta в до книгах — дает последова-
тельный разбор проблем правоведения в сочетании с вопро-
сами слушателей и ответами учителя2. По заданию Адриана он
приводит в окончательный вид юрисдикционные эдикты: его
текст утверждается постановлением сената, и теперь только
сам принцепс имеет право его изменять3.

Юлиан (Dig. 4°> 5' 2 О ) обладает даром ясно анализировать
даже самые сложные ситуации: он исходит из оценки инте-
ресов, а не из застывшей понятийной схемы. Его латинский
язык является образцовым в своей простоте и благородстве4.
Он окончательно решил много спорных вопросов5. Вскоре по-
сле него противостоянию школ суждено было утратить свое
прежнее значение.

Казуистически работают и Ульпий Марцелл (при Антонине
Пие и Марке Аврелии) со своими обширными Digesta, a также
член совета Марка Аврелия Кв. Цервидий Сцевола {praefectus
vigilum, «начальник стражи» ок. 175 г.); его деятельность юри-
сконсульта в восточной половине державы помогла ему напи-
сать Quaestiones, Digesta и опубликованные посмертно Responsa.

Сильная сторона Помпония6, которому, как представляется,

пие либо давать ответ, не принимая во внимание весь закон и выставляя одну какую-
либо его часть», Dig. 1, 3, 24); impossibilium nulla obligatio {«где нет возможности, нет
и обязанности», Dig. 50,17,185; ср. § 306 Bürgerliches Gesetzbuch).

1. Родом из италийской семьи, обосновавшейся в Гадрумете (Африка), на-
местник Germania inferior с резиденцией в Кельне, консул 148 г., получил от
Адриана двойное квесторское жалованье propter insignem doctrinam, «за выдаю-
щиеся научные заслуги»; D. NÖRR, Drei Miszellen zur Lebensgeschichte des Juristen
Salvius Iulianus, в: Daube noster. Essays in Legal History for D. DAUBE, Edinburgh
1974, 233—252; E. BUND, Salvius Iulianus, Leben und Werk, ANRW 2,15,1976, 408—
454; в скором времени D. LIEBS, HLL § 414.

2. Th. MOMMSEN, Ueber Iulians Digesten, ZGR 9, 1870, 82—96 (= Ges. Sehr. 2,
7—20).

3. В юлиановской редакции эдиктов сомневается A. GUARINO, Storia del dirit-
to romano, Napoli, 4i96g, 460—462.

4. Latina Iuliani dictio non modo pura est, sed et tersa aliquando, ubique vero castiga-
ta, nusquam abrupta aut turgida («Латынь Юлиана отличается не только чистотой,
но подчас и тщательностью отделки, она везде безукоризненна, никогда не впадает в
бессвязность или напыщенность», HEINECCIUS у W. KALB, Roms Juristen nach ihrer
Sprache dargestellt, Leipzig 1890, 57).

5. О юридическом методе: Е. BUND, Untersuchungen zur Methode Iulians,
Köln 1965.

6. Он пишет в промежутке от Адриана до Марка Аврелия: LENEL, Palingene-
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было отказано в официальных должностях и ins respondendi, за-
ключается в обработке сведений и в превосходной их подаче.
Его тонкому учебнику для начинающих, который он — вероят-
но по примеру Эпиктета — называет Enchindium, мы среди про-
чего обязаны обзором ранней истории римского права (Dig. 1,
2, 2). Кроме того, Помпоний сочиняет три произведения о ins
civile в виде объемистого комментария к Сабину, Кв. Муцию и
Плавцию, комментарий к эдиктам, три монографии (о fideicom-
missum1, stipulatio2 и senatusconsulta), затем Epistulaen Lectiones, в
сумме около 300 книг. Помпоний — эрудированный и умный
учитель и пишет ясным латинским языком. Его юридическая
мысль не всегда свободна от догматизма.

Поздняя классика: юристы из провинции

Юристы императорской эпохи обычно занимают те должно-
сти, которые положены сенаторам и традиционно связаны с
городским управлением Рима, а затем получают высокие по-
сты в имперской администрации. Однако, как видно уже на
примере Юлиана, юристы эпохи высокой классики — далеко
не всегда выходцы из высшего городского сословия. В поздне-
классическую эпоху продолжается этот неблагоприятный для
Рима процесс: практически все юристы в правление Севера
родом из провинций (насколько мы вообще можем судить об
их происхождении). Поскольку они обязаны своим влиянием
цезарю, а не сенату, их продвижение по службе возможно по
большей части благодаря карьере всадника3.

Таким образом и Гай (ок. iso—180 гг.)4, один из самых значи-

sia 2,15—160; G. WESENBERG, RE 21, 2,1952, 2416; M. BRETONE, Motivi ideologici del-
YEnchindion di Pomponio, Labeo 11, 1965, 7—35; D. NÖRR, Pomponius oder «Zum
Geschichtsverständnis der römischen Juristen», ANRW 2,15,1976, 497—604; в ско-
ром времени D. LIEBS, HLL § 422.

1. Доел, «вверенное честности другого» — изначально неформальная просьба
наследователя к наследнику выполнить какое-либо его пожелание; со времен
Августа принимает юридический характер (прим. перев.).

2. Формальный устный контракт (прим. перев.).
3· J· BLEICKEN, In provïnciali solo dominium populi Romani est vel Caesans — Zur Ko-

lonisierungspolitik der ausgehenden Republik und frühen Kaiserzeit, Chiron 4,
1974, 359—415; D. LIEBS, Römische Provinzialjurisprudenz, ANRW 2,15,1976, 288—
362; J. BLEICKEN, Verfassungs- und Sozialgeschichte des römischen Kaiserreichs,
2 тт., München (1978), 2i98i.

4. Издания:^ F. L. GÖSCHEN, Berolini 1820 (первое издание по палимпсесту);
Р. KRÜGER, W. STUDEMUND, Berolini ^923; E. SECKEL, B. KÜBLER, Lipsiae ^935; F. DE



ПРОЗА: ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1637

мых и плодотворных для будущего писателей-юристов, родом
из провинции; его точное происхождение под вопросом; его
полное имя и обстоятельства жизни неизвестны. Об одном со-
бытии в правление Адриана он сообщает по личным впечатле-
ниям (Dig. 34» 5» 7 /я*·); Institutiones вышли в свет около ι6ι г.

Произведения Гая включали в целом около юо книг, среди
них — Ad edictum principale libri XXX1 и комментарий к Законам
двенадцати таблиц, по он не писал казуистических произведе-
ний. Сохранился только его учебник для начинающих — Insti-
tutiones в четырех книгах2. Тому же самому предмету были по-
священы Digesta и цитируемые в Institutiones Юстиниана Res cot-
tidianae3 (или Aurea) с той же структурой (и лишь в некоторых
аспектах подробнее); аутентичность этого произведения, его
отношение к Institutiones и размер эвентуальных интерполяций
остаются под вопросом.

В первой книге Institutiones Гай излагает индивидуальное и
семейное право, во второй и третьей — вещное, долговое и
право наследования, в четвертой — процессуальное. Это под-
разделение гражданского права сохраняется еще в современ-
ных кодексах законов4.

В соответствии с жанром Institutiones — систематически по-
строенный учебник; параллелью могло бы послужить такое

ZULUETA (ТПК); 2 тт., Oxford 1946—1953; ккмгм ι и 2 - H. L. W. NELSON, M. DA-
VID (ТК), Leiden i954~19^· О происхождении Гая: MOMMSEN, Ges. Sehr. 2,1905,
26—38; W. KALB, Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt, Leipzig 1890, 73—
88 (проблематично); F. KNIEP, Der Rechtsgelehrte Gaius und die Ediktskommen-
tare, Jena 1910, 1—29; 57—77; H. KROLL, Zur Gaius-Frage, диссертация, Münster
1917; WIEACKER, Textstufen 186—199; SCHULZ, Geschichte 191—201; KUNKEL, Herkunft
186̂ -213; D. LIEBS, Gaius und Pomponius, в: Gaio nel suo tempo. Atti del simpo-
sio romanistico, Napoli 1966, 61—75; его же, Römisches Recht 66—68; его же, Rö-
mische Provinzialjurisprudenz, ANRW 2, 15, 1976, 288—362, о Гае особенно 294—
pjo; G. DIOSDI, Gaius, der Rechtsgelehrte (с библ. R. WiTTMANN'a), ANRW 2, 15,
1976,605—631; основополагающая работа H. L. W. NELSON 1981, особенно 413—424
(критика предшественников); в скором времени D. LIEBS, HLL § 426.

1. Подступ к комментарию эдиктов — обе книги Ad edictum aedilium сиги-
Мит.

2. Единственную рукопись на палимпсесте открыл НИБУР В I8I6 Г. В Biblioteca
CapitolareB Вероне; к ней добавляются два папирусных фрагмента; кроме того,
известны позднейшие пересказы и истолкования.
; з· За версию об интерполяциях и сложном взаимодействии текстов

М. FUHRMANN, Zur Entstehung des Veroneser Gaius-Textes, ZRG 73,1956, 341—356;
против выступает H. L. W. NELSON 1981, 326—328.'

4. Система пяти разделов — например, немецкого Гражданского кодекса — в
конечном счете восходит к Гаю.
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произведение, как Institutio oratona Квинтилиана1. Юридиче-
ская систематика, чьи грамматически-философские корни
объясняли по-разному2, явно старше времен Гая. Членение
материала у Гая с уверенностью можно уподобить тому, что
нам известно об аналогичном труде Нерация; этот последний,
правда, не сабинианец, в отличие от Гая, который мог вос-
пользоваться посредничеством одного из наставников шко-
лы3. Однако его личный вклад•— не только дидактический, он
заключается также и в строгости, с которой эта классифика-
ция проводится в деталях.

Стиль отличается простотой и ясностью. Элементы повсед-
невного языка ненавязчивы, грецизмы практически отсут-
ствуют. Признаки профессионального и служебного языка в
пределах общепринятой нормы.

Гай создает учебник для подготовки профессионалов импер-
ской администрации; однако государи начиная, с Адриана бла-
гоприятствуют и чисто гражданской карьере, предполагаю-
щей юридическую подготовку. Предположительно наш автор
не получил от императора никакой авторизации; современни-
ки и потомки его игнорируют. Зато тем сильнее оказывается
его влияние с V века: цитационный закон Валентиниана III
(cod. Theod. 1, 4, s) 42^ Γ· включает его в число авторитетных ис-
точников, на которые можно ссылаться в суде.

Великие представители поздней классики

Сначала на первом плане оказывается право юристов, осно-
ванное на практике ответов, которые дают ученые специали-
сты. Период его расцвета заканчивается с военной монархи-
ей Северов. Новый слой римского права образуют император-
ские конституции (включая судопроизводство государя). Их

ι. Об этом FUHRMANN, Lehrbuch 104—121 и особенно 183—188; ср. также
W. VON K0TZ-D0BRZ, Institutiones, RE 9, 2,1916» 1566—1587; за стоическое влияние:
А. SCHMEKEL, Die Philosophie der mittleren Stoa, Berlin 1892, 439—465, особенно
456; M. POHLENZ, Die Stoa 1, Göttingen ^984, 191—276, особенно 263 ел.; 2,4i972,
особенно 135 (к°мм. к стр. 263).

2. Скептически Н. L. W. NELSON 1981, 335 с л · с прим. 2 и з (с критикой в адрес
H.-J. METTE, lus civile in artem redactum, Göttingen 1954 и F. WIEACKER, Griechi-
sche Wurzeln des Institutionensystems, ZRG 70,1953, особенно 93—113).

3. За использование Нерация в качестве образца: D. LIEBS 1976 (право-
вые школы), особенно 217 и 225—227; за Сабина: Н. L. W. NELSON 1981, 374 с л · с

прим. 6ι и бг; критически D. LIEBS, Gnomon 55» ^ З » 1 2 2 с л ·
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пора настает во II в. по Р. X., когда Империя сбрасывает ре-
спубликанские одежды; практике ответов свободных юристов
приходит конец. Таким образом, римское право развивается
поэтапно. Оба важнейших правовых источника впервые ока-
зываются рядом друг с другом в равном положении в кодифи-
кациях поздней античности.

Позднюю классику, приходящуюся примерно на период
правления Северов (ΐ93~~~235 ΓΓ·)> характеризует более активное
привлечение юристов к делам управления: ученые специали-
сты занимают высокие всаднические должности (например,
praèfectus praetoùo1) и дают советы государю. Часто они родом
из восточной половины Империи (νομικοί 'Ρωμαίοι). В начале
V века Рим теряет ведущее положение и в правовой области.
Уже с III столетия все чаще ограничиваются переработкой
уже имеющегося в наличии материала.

Самый ранний и крупнейший представитель поздней
классики, Эмилий Папиниан2, ученик Цервидия Сцеволы,
родился ок. 150 г., возможно, в Африке. Мы не знаем его про-
исхождения и не можем подтвердить предположение о том,
что он мог быть свояком императора Септимия Севера3. Ти-
пичная всадническая карьера4 приводит его к посту praèfectus
praetmo (203—212 гг.; CIL 6, 228); после смерти Септимия Севера
(su г.) его отрешают от власти. Непопулярный среди столич-
ного гарнизона, после государственного переворота Каракал-
лы и убийства его брата и соправителя он был приговорен к
смерти на показательном процессе преторианцев и казнен без
вмешательства Каракаллы (Dio Cass. 78, 1,1, и 78, 4> преобра-
жая события Hist. Aug. 13, 8; 13, 4; критически Aur. Vict. Caes. 20,
30 слл.).

ι. Два praefecti praetorio (со 2 г. до Р. X.) назначаются из всадников; они — чле-
ны consilium, совета императора, который дает им поручения по гражданской
части, прежде всего по вопросам юрисдикции. При Константине эта долж-
ность становится чисто гражданской и сенаторской.

2. WIEACKER, Textstufen 332~33$; KUNKEL, Herkunft 224—229; V. GIUFFRÈ, Papinia-
nö: fra tradizione ed innovazione, ANRW 2,15,1976, 632—666; в скором времени
D. LIEBS, HLL § 416.

3. D, LIEBS, Römische Provinzialjurisprudenz, ANRW 2, 5, 1975, прим. 31;
D. NÖRR, Ethik von Jurisprudenz in Sachen Schatzfund, BIDR 75, 1972, 29—30,
прим. 100 (с лит.).

4· Около 170 г. он был assessor, «заседатель», при praefecti praetono, в 194—202 гг.
ведущим сотрудником и потом — руководителем императорской канцелярии
a libellis, «по прошениям частных лиц» (Dig. 20, 5,12).
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Папиниан пишет казуистические сборники: 37 книг Quaes-
tiones (в порядке предшествующих Дигест), ig книг Responsa; к
последним Павел и Ульпиан позднее сочинили критические
Notae. Responsa Папиниана не ограничиваются протоколирова-
нием вопроса и последующего решения; они дают важные ар-
гументы в его пользу, по крайней мере приводятся параллель-
ные случаи и контрпримеры. Манера Папиниана отличается
лаконичностью и интеллектуальной насыщенностью, и поэто-
му его не всегда просто понять. Автор тонко подходит к обсуж-
даемому случаю и находит недогматические решения. Чаще,
чем другие юристы, он аргументирует их этическими сообра-
жениями (например, Dig. 28, 7,15); он своей смертью доказал,
что для него это были не слова. Поздняя античность в лице
Папиниана чтит величайшего юриста всех веков (HisL Aug. 10,
21, 8; Iust. 6, 42, 3° acutissimi ingenii vir et merito ante alios excellens,
«муж с проницательнейшим умом и по заслугам выделяющийся среди
остальных»)', студенты-юристы V—VI столетий в начале третье-
го года своих занятий отмечали праздник в честь Папиниана
и назывались на этом курсе Papinianistae, поскольку основным
предметом их штудий были тексты, вышедшие из-под его пера.
В юридическом хоре его гуманный голос особенно весом {cod.
Theod. 1, 4,1, 3)· Ему пишет памятник Андрей Грифий (f 1664 г.)
в своей последней драме Grossmüttiger Rechts-Gelehrter oder Sterben-
der Aemüius Paulus Papinianus (Breslau 1659)l.

Юлий Павел2, потомок человека, которому Цезарь или Ав-
густ даровал гражданские права, родился ок. ι6ο г. и учился
также у Сцеволы. Занимаясь адвокатской практикой, он ста-
новится assessorupm префекте претория Папиниане и советни-
ком по вопросам права при императоре Септимии Севере, по-
видимому, в 218/219 г. — префектом претория при Элагабале,
что заканчивается для него ссылкой. Александр Север реаби-
литирует его и снова привлекает в качестве советника.

Его труды — более 300 томов — частично посвящены казу-
истике: 26 книг Çhtaestiones, 23 книги Responsa, 6 книг Impériales
sententiae in cognitionibus prolatae. Однако преобладают коммента-
рии и изложения: комментарий к эдиктам включает 78 книг, к
эдильским эдиктам — только две, к Сабину — ι6 книг. В моно-

1. D. NÖRR, Papinian und Gryphius, ZRG 83,1966, 308—333.
2. A. BERGER, RE 10,1, Iulius 382,1918, 690—752; С. A. MASCHI, La conclusione dél-

ia giurisprudenza classica all'età dei Severi. Iulius Paulus, ANRW 2,15,1976, 667—
707; в скором времени D. LIEBS, HLL § 424.
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графиях Павел разрабатывает дотоле незатронутые темы1.
, Pauli sententiae receptae, раннепостклассическая компиляция

юридических трудов и императорских актов, constitutiones pnn-
cipum, задумывались как справочник для практических нужд в
провинции.

Павел цитирует практически всю прежнюю литературу, в
особенности Лабеона, Сабина, Юлиана, Африкана, Помпо-
нйя, Марцелла, Сцеволу. Использует он и Гая. Павел отважно
и иногда резко критикует предшественников. Использование
классического понятийного аппарата отличается строгостью.

Домиций Ульпиан2, родившийся в 170 г., называет своим
родным городом, ongo, Тир (Dig. 5°> *5> х Рг-)> который воз-
двигает в его честь четырехметровую мраморную статую3; он
занимает должность assessor городского претора или praetor
urbanus, проходит много ступенек4, достигает ранга praefectus
praetmo (222 г.; cod. lust. 4, 65, 4) и становится членом импера-
торского совета (Hist. Aug. Alex. Sev. 26, 6; 68, 1) и в этом каче-
стве — самым влиятельным человеком в государстве. Он сам не
был вполне разборчив в политических средствах, и в 223 г. его
убивают собственные преторианцы (Рар. Оху. $ι, 2565; Cass.
Bio 80, 2).

Почти все его произведения написаны при Каракалле.
Лишь тонкая монография об основаниях для отклонения опе-
ки относится к раннему периоду его творчества (а также две
книги Responsa и многие — Disputationes publicaè). Его коммента-
рии еще подробнее, чем аналогичные труды Павла: 8ι книга о
преторских эдиктах, 2 — об эдильских, 51 ~ к Сабину (не пол-
ностью, опубликованы посмертно). Наш автор комментиро-
вал и законы Августа5. К практике правовых занятий восходят
7 книг Regulae и две Institutiones со знаменитыми местами о tus,
iusnaturaleu iustitia (Dig. 1,1,1 pr.; 1,1,10).

Основополагающей остается его разработка экстраорди-

1. De portionibus quae liberis damnatorum ceduntur, De iure singulan, De iuris etfacti
ignorantia.

2. KUNKEL, Herkunft 245—254; Th. MAYER-MALY, RE 9 A1,1961, 567—569; SCHULZ,
Geschichte passim; R. ORESTANO, Novissimo Digesto italiano 19,1973,1106 (с лит.);
G. GRIFÖ, Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista, ANRW 2,15,1976, 709—
789.

3. Année Epigraphique 1988, Nr. 1051.
4. Magister a libellis, magister scrinii, «начальник отделения императорской канце-

лярии», praefectus annonae, «начальник провиантского ведомства».
5· j^gBs Iulia et Рарга, Lex Iulia de adulteriis, hex Aelia Sentia.
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нарной юрисдикции1; ю книг De officio proconsulis позднее ис-
пользуются особенно активно. Таким образом при Ульпиане
юриспруденция окончательно прекращает концентрировать-
ся на столичном материале.

Уяьпиан как энциклопедист охватывает в своем творчестве
всю сферу правовой науки. Он подводит итоги всей ранней
и классической юридической литературы, упорядочивает и
проверяет решения по конкретным случаям для будущего ис-
пользования. Не будучи чужд миссионерского сознания2, он
сочетает теорию с практикой и приближается к своей цели —
сделать практически ненужной всю прежнюю правовую лите-
ратуру: извлечения из его трудов занимают добрых две пятых
Дигестъ, так что с его творчеством мы знакомы лучше, чем с
наследием любого из его коллег.

Ученик Ульпиана Геренний Модестин {praefectus vigilum, «на-
чальник городской стражи», ок. 228 г.) пишет Pandectae, Responsa,
Regulae, Differentiae и некоторые монографии. Элий Марциан
сочиняет после 217 г. ι6 книг Institutiones и 5 книг Regulae. Обо-
их авторов цитируют Дигесты; Модестин в силу цитационно-
го закона 426 г. входит со своими произведениями в круг пяти
наиболее авторитетных юристов, на высказывания которых
можно ссылаться в суде.

Упадок юридической литературы

Паралич литературного творчества в середине III в. сказыва-
ется и в правовой области. В эпоху хаоса после смерти Алек-
сандра Севера (235 г.) идо прихода к власти Диоклетиана (с
284—285 г.) насчитывается бд императоров; по крайней ме-
ре на бо больше, чем нужно. Лишь немногие заставляют при-
знать всю Империю свою власть на сколько-нибудь продолжи-
тельный срок. Кроме того, возрастают внешнеполитические

ι. О юрисдикции специальных преторов по опеке и доверенности, консу-
лов, городских префектов и провинциальных наместников; De omnibus tribuna-
libus libn Xрассматривают экстраординарную юрисдикционную компетенцию
римских магистратов — это сборник не публиковавшихся произведений.

2. D. NÖRR, Iurispentus sacerdos, в: Xenion. FS P. J. ZEPOS, Athen, Freiburg 1973,
1, 555—572; D. NÖRR, Ethik von Jurisprudenz in Sachen Schatzfund, BIDR 75,1972,
11—40, особенно 38—40; M. FUHRMANN, D. LIEBS, Fälle aus dem römischen Recht.
Kommentar, Bamberg 1974,13—15·

3. Дальнейшие свидетельства: Fragmenta Vaticana, Collatio legum Mosaicarum et
Romanarum, Scholia Sinaitica, папирусные находки, цитаты у иных авторов.
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трудности: нет условий для культивирования права и регуляр-
ного законодательного творчества — некоторым цезарям так
и не приходится увидеть столицу. Императорские рескрипты1

(то есть ответы на письменные представления) с помощью та-
gister libellorum в годы бедствия становятся редкими; только при
Карине и Диоклетиане эта служба вновь оживает. Одновре-
менно дух времени изменяется под влиянием неоплатониз-
ма и мистериальных религий: северная Африка, прежде колы-
бель адвокатов, скоро станет родиной богословов2.

Императорские установления
(Constitutiones principum)

Источники права теперь изменяются окончательно. Столети-
ями право развивалось из экспертных отзывов, а право юри-
стов ius воспринималось как таковое. На смену этому «преж-
нему праву», ius vêtus, с начала III в. все последовательнее при-
ходит императорское право. Constitutiones pnncipum3 — своды,
составляемые под этим обозначением со времен Адриана —
теперь в любой форме, даже в виде простой справки в ответ
на заявление частных лиц (письменно — subscnptiones или res-
cmpta, устно — interlocutiones de piano) — становятся все более ав-
торитетными и начиная с военной монархии Севера опере-
жают в этом отношении responsa юристов; последние с конца
III в. играют более чем скромную роль. С начала император-
ской эпохи республиканские традиции постепенно отмира-
ют — после Нервы народное участие в законодательстве, а при
Адриане и юрисдикция магистратов (она принадлежит только
ученым специалистам); некогда свободные эксперты теперь
будут работать по указаниям государей. Сенатские постановле-
ния по понятным причинам все чаще совпадают с зачитыва-
емыми в курии императорскими посланиями (oratio pnncipis).

1. D. V. SIMON, Konstantinisches Kaiserrecht, Frankfurt 1977, 5—49.
2 Тертуллиан, по-видимому, первоначально был юристом, во всяком случае

он занимался адвокатской деятельностью; за идентичность с юристом: D. LIEBS
1976 (Provinzialjurisprudenz), прим. 37 а5 в скором времени D. LIEBS, HLL § 417*2̂
Α. BECK, Römisches Recht bei Tertullian und Cyprian (1930), расш. перепечат-
ка Aalen 1967, 13—17 и предисловие к перепечатке; напротив, см. зд. стр. 1670,
ср. 1663; о характеристике эпохи D. LIEBS, HLL 5,1989» 55~5^ (с лит.); F. WIEAK-
KER, Recht und Gesellschaft in der Spätantike, Stuttgart 1964.

3. LIEBS, Recht 69—73; цезарь по Lex de гтрепо действует по поручению наро-
да, но как законодатель (Gaius Inst. 1, 5)·



1644 ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

Со времен Константина законодательные инциативы цезаря
открыто называются leges; формулировка издавна вменяется в
обязанность императорскому квестору (quaestor sacripalatii), но
теперь его должность и официально занимает более высокое
положение в табели о рангах.

В эпоху поздней античности нередким явлением становятся
официальные сообщения от имени императора или высших
должностных лиц. К этому прибавляются кодексы законов. По
большей части в этих сборниках до нас дошли главные раздел
лы, устанавливающие законы, или их части. Зачастую эти тек-
сты удовлетворяют и эстетическим требованиям: стиль здесь
пышный, даже помпезный.

Общеобязательные законы1 (lex, lex generalis, lex edictalis) суще-
ствуют в трех формах: сплошь и рядом в основе такого рода
акта лежит письмо цезаря (epistula) высокому должностному
лицу — городскому префекту или префекту претория, кото^
рый помещает текст закона в свой эдикт или сообщает ниже-
стоящим начальникам. Часто император обращается в фор-
ме эдикта2 непосредственно к народу (ad populum, ad universos
provinciales, «ко всем провинциалам» и т. п.). Более редкое явле-
ние — письмо цезаря, адресованное римскому сенату (oratio ad
senatum, senatusconsultum), еще реже он обращается в Констан-
тинополь. Разумеется, понятия constitutio и lex могут использо-
ваться и без претензии на общеобязательность и силу закона:
для выражения благосклонности, предоставления налоговых
льгот, императорских даров и привилегий.

Послеклассическая эпоха

Мощный административный аппарат позднеримской миро-
вой державы, который должен обладать юридическим обра-
зованием, испытывал настоятельную потребность во всеобъ-
емлющем и обозримом кодексе законов3. Обстоятельства же
позволяли появляться на свет лишь скудным схолиям к импе-

1. Сведения о сохранившихся текстах и их истолкование у D. LIEBS, HLL 5,
1989,58-60.

2. LIEBS, Recht 70.
3. D. NÖRR, Zu den geistigen und sozialen Grundlagen der spätantiken Kodifi-

kationsbewegung, ZRG 80,1963,109—140; о позднеантичных правообразующих
факторах: J. GAUDEMET, La formation du droit séculier et du droit de l'Eglise aux
TV* et Ve siècles, Paris 1957.
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раторским конституциям, а также эпитомам позднеклассиче-
ских произведений.

С середины III вплоть до второй половины V в. у нас есть
только обрывочные сведения об именах, жизни и деятельно-
сти юристов: их труды анонимны или украшаются именами
классических авторов. Только в последнее пятидесятилетие
исследователям удалось раскрыть подлинное происхождение
послеклассических трактатов; еще тяжелее хронологические
привязки.

Время от завершения классического периода и до конца
античности можно разделить на четыре периода: юриспру-
денция исхода третьего столетия вплоть до Диоклетиана,
эпоха утверждения христианства (от Константина до 410 г.),
эпоха переселения народов и начало обычного права на Запа-
де вплоть до средневековья (в то время как на Востоке клас-
сическое право переживает в школах V в. свое возрождение)
и, наконец, эпоха Юстиниана. Вероятно, с конца третьего сто-
летия обучение праву основывается на вполне определенных
произведениях: на Востоке студенты первого года («dupondii»)
читали Institutiones Гая, второго года («edictaks») — в основном
большой Ульпианов комментарий к эдиктам, третьего («Рарг-
nianistae») — Responsa Папиниана, четвертого —· Responsa Павла,
пятого — императорские конституции; на Востоке оба эти кур-
са назывались λύτοα. Кроме того, появляются (часто под име-
нами классических авторов) короткие компендиумы для прак-
тиков (примерно в ζ—6 книгах) — luris epitomae, Regulae, Senten-
tiae, Opiniones. Сюда же относится и дошедший до нас в одной
из ватиканских рукописей Regularum liber singulans Ulpiani1, на-
поминающий Гая. Прежде всего именно через вестготское за-
конодательство (Lex Romana Visigothorum) доходят до нас Pauli
sententiae2, элементарный учебник по позднеклассическим

ι. F. SCHULZ, Die Epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae 1128. Juristische
Texte für Vorlesungen und Übungen 3, Bonn 1926 (ТПр); D. LIEBS, Ulpiani Regu-
lae— Zwei Pseudepigrapha, в: Romanitas — Christianitas. FSJ. STRÄUB, Berlin 1982,
282—292; его же HLL 5, München 1989, 67 (лит.).

2. Ε. LEW, Pauli sententiae. A Palingenesia of the Opening Titles as a Spécimen
of Research in West Roman Vulgär Law, Ithaca, N. Y. 1945; Pauli sententiarum frag-
mentum Leidense ̂ Studiz. Gaiana 4, Leiden 1956; H. SCHELLENBERG, Die Interpretatio-
nen zu den Paulus-Sentenzen, Göttingen 1965; LIEBS, Recht 88 с прим.; его же, HLL
5,1989,65—67; D. LIEBS, Römische Jurisprudenz in Africa. Mit Studien zu den pseu-
dopaulinischen Sentenzen, Berlin 1993, 28—108; D. LIEBS, Die pseudopaulinischen
Sentenzen. Versuch einer neuen Palingenesie, ZRG112,1995,151—171.
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юридическим текстам. Самый удачный компендиум римско-
го права в эпоху поздней античности, сборник коротких ре-
плик без обсуждения проблемы, он заглавием выдает себя за
призанные сентенции Павла, которые тот якобы написал для
своего сына (ср. Dicta Catonis adfilium suum, также выходящие в
свет в III в.).

Циркулирующие под именем Гая произведения Regularum
liber singulans и Regularum lihn, как представляется, также от-
носятся к постклассической эпохе. В это время появляются
глоссемы и резюме, инкорпорируемые в классические тексты;
остальное опускается1. Входят в моду краткие редакции — на-
пример, Институций Гая, юридические словари и собрания
эксцерптов из поздних классиков.

Вообще часто остающиеся для нас анонимными эпигоны
постклассической эпохи вместо сложной казуистики дают со-
образный с нормой взгляд на право. Сентенции лаконичны,
обоснования, истолкования и обсуждение отсутствуют.

Первые сборники constitutiones

Около зоо г. появляются сборники цитат из классиков и преж-
де всего из императорских constitutiones. Их можно охарактери-
зовать как предвестников Дигест и Кодекса Юстиниана. Не со-
хранившийся Codex Gregonanus2, частное собрание constitutiones
от Адриана до Диоклетиана некоего Григория из император-
ской канцелярии a libellis, выходит в свет в яод г., через четыре
года после Codex Hermogenianus3, также частного сборника дио-
клетиановских указов. Оба переиздаются в расширенном ви-
де4. Фрагменты из luris epitomae5 юриста Гермогениана6, позд-
нее префекта преторианцев при Максимиане, вошли в юсти-
ниановские Дигесты, как и Codices Gregonanus и Hermogenianus
стали частью Кодекса Юстиниана7: заимствуется каркас из за-

1. Ср. KUNKEL, Rechtsgeschichte 133 с прим. 4; от преувеличений предостере-
гает М. KÄSER, ЦИТ. ниже прим. ι к стр. 1658.

2. Извлечение из Lex Romana Visigothorum, известен по цитатам и ссылкам;
ср. D. LIEBS, HLL 5,1989» 60—62.

3. D. LIEBS, HLL 5,1989, 62-64.
4. D. LIEBS, HLL 5, §§ 504—505.
5. D. LIEBS, Hermogenians luris epitomae, AAG 3, 57,1964.
6. С эллинистического Востока, вероятно, преподаватель права в Бейруте.
η. G. RoTONDi, Scritti giuridici 1, Pavia 1922,110—265 (Studi sulle fonti del Codi-

ce Giustinianeo).
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головков и все опубликованные от Адриана и до 312 г. constitutio-
nés. Цитаты из поздних классиков (с указанием источников), а
кроме того, императорские указы не только обоих названных
частных кодексов составляют вышедший в свет ок. 320 г. труд,
по охвату приблизительно равный Digesta, как можно понять
по Fragmenta iuris Vaticana1. Вероятно, его целью было заменить
классические тексты на занятиях по праву, но использовался
он и на практике. Вышедший в свет примерно в 400 г. (не дове-
денный до конца и сохранившийся без имени автора) труд Col-
latio legum Mosaicarum et Romanarum2, содержащий извлечения
из пяти признанных авторитетными источниками для ссылок
в суде юристов3 — Папиниана, Павла, Ульпиана, Гая, Модести-
на и императорских конституций по Codices, имеет целью до-
казать, что ius Mosaicum, «закон Моисея», и lus Romanum совпа-
дают; его тенденция — открыто христианская, а по G. BARDONE-

ADESI (L'età délia lexDei, Napoli 1992) — иудейская.

Обычное право

В IV в. знакомство с классическими текстами становится все
более редким явлением. Теперь довольствуются основными
трудами четырех важнейших авторов позднеклассической
эпохи и Institutiones Гая, в западных провинциях — Гаем и ран-
непостклассическими практическими компендиумами, преж-
де всего Pauli sententiae, и сборниками императорских консти-
туций. Многие юристы поддерживают правовую практику,
как, например, чередующиеся с соответствующими магистра-
тами (прежде всего губернаторами провинций) assessores. Кро-
ме того, в большинстве провинций есть постоянно прожива-
ющие там «опытные юристы» — iuris Studiosi (iurisperiti, νομικοί);
они получают скудное жалованье и по своему общественному
престижу, самосознанию и рангу среди интеллектуальной эли-
ты стоят гораздо ниже юристов классической эпохи. От V века
до нас дошли прикладные тексты и разнообразные латинские
Epitomaeii схолии4, где юридический понятийный аппарат ак-

1. D. LIEBS, HLL 5, ΐ9^9> 64—65; F. RABER, Fragmenta iuris Vaticana, RE Suppl. 10,
*965> 231-241.

2. SCHULZ, Geschichte 394, прим. ι.
3. Cod. Theod. 1, 4, 3; об этом WIEACKER, Textstufen 156; 171; KRÜGER, Quellen

399—300.
4. Издания сохранившихся текстов (кроме кодекса Юстиниана): Р. KRÜGER,



1648 ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

туализируется и часто вульгаризируется1; на законодательство
германских держав римское право оказывает влияние именно
в такой форме.

Новое оживление классики на Востоке

Законодательство, а также правовая практика восточной поло-
вины Империи в IV и V в. изначально лишь незначительно от-
личаются от порядка, господствующего на Западе. Напротив,
школьная наука Востока снова обращается к классическому
наследию; прежде всего тон задавала правовая школа в Бери-
те2, колонии граждан, восходящей еще к Августу. Вторая пра-
вовая школа, основанная между 4 4 и 425 г· в Константинопо-
ле, следует тем же курсом. От текстов доюстиниановской эпо-
хи сохранились только отрывки; к беритской школе восходят
Scholia Sinaitica3 (фрагмент греческого комментария к Libn ad
Sabinum Уяьпиана); от сирийско-римской книги по праву4 на

Th. MOMMSEN, G. STUDEMUND, Collectio librorum iuris anteiustiniani, 3 тт., τ. ι, Be-
rolini 4i8gg: Gaius, Inst.; т. 2, 1878: Regulae Ulpiani, Pauli sententiae; т. $, i8go: все
остальные; Ε. SECKEL, В. KÜBLER, Iurisprudentiae anteiustinianae reliquiae, 3 тт.,
Lipsiae 1908—1927; P. F. GIRARD, F. SENN, Textes du droit romain, 2 тт., Paris 6i937;
S. RiccoBONO, J. BAVIERA, C. FERRINI, J. FURLANI, V. ARANGIO-RUIZ, Fontes iuris anteius-

tiniani, 3 тт., Firenze 2ig4o—43. Лит.: Ε. LEW, West Roman Vulgär Law. The Law of
Property, Philadelphia 1951; Das Weströmische Vulgarrecht. Das Obligationenrecht,
Weimar 1956; F. WIEACKER, Vulgarismus und Klassizismus im Recht der Spätantike,
SHAW 1955, 3; повторно в: Vom römischen Recht, Stuttgart 2i96i, 222—241; M. KÄ-
SER, Vulgarrecht, RE 9 А 2,1967,1283—1304; об этом Η. SCHELLENBERG, Die Interpre-
tationen zu den Paulussentenzen, Göttingen 1965; в проекте: D. LIEBS. С конца
1970-х гг. стали отказываться от этой упрощающей точки зрения, см. W. Е. Voss,
Recht und Rhetorik in den Kaisergesetzen der Spätantike. Eine Untersuchung zum
nachklassischen Kauf- und Übereignungsrecht, Frankfurt 1982; N. KREUTER, Römi-
sches Privatrecht im 5. Jh. n. Chr. Die Interpretatio zum westgotischen Oregonanus
und Hermogenianus, Berlin 1993.

1. Ср. объяснения к Pauli sententiae и постклассическим сборникам поста-
новлений, которые вошли в Lex Romana Visigothorum = Breviarium Aland 506 г.
по Р. X.

2. О правовой школе в Берите: F. PRINGSHEIM, Beryt und Bologna, FS О. LENEL
(Univ. Freiburg), Leipzig 1921, 204—285; B. KÜBLER, Geschichte des Römischen
Rechts, Leipzig 1925, 424—433 (его суждения часто нуждаются в пересмотре);
Р. COLLINET, Histoire de l'école de droit de Beyrouth (Etudes historiques sur le
droit de Justinien II), Paris 1925; KUNKEL, Rechtsgeschichte 136—138; LIEBS, Recht
90—91; LAW s. v. Rechtsschulen.

3. Издание: SECKEL-KÜBLER, 2, 2, Lipsiae 1927,461—484.
4. Издание: С. G. BRUNS, Ε. SACHAU, Leipzig 1880, перепечатка 1961; ср. также

Ε. SACHAU, Syrische Rechtsbucher, 1, Berlin 1907; по С. A. NALLINO, Sul libro siro-
romano e sul presunto diritto siriaco, в: Studi in onore di P. BONFANTE, 1, Milano
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1
греческом языке, вышедшей в свет в V в., суммария по край-
ней мере позднеримских сборников императорских консти-
туций, и от Sententiae Synacae, суммария в основном сентенций
Павла и конституций из Codex Hermogenianus, a, кроме того, и
от нескольких позднейших трудов сохранились только пере-
работки на сирийском, армянском и арабском языках. Наряду
с этим выводы о схолиях к классикам и лаконичных обзорах
содержания (indices), a возможно, и о собраниях источников и
монографиях можно сделать по юридическим трудам юстини-
ановской и послеюстиниановской эпохи. Восточноримские
работы в общем и целом носят ученый характер, практически
не принимают во внимание проблемы реальной жизни и свя-
заны авторитетами прошлого. Их заслуга заключается в том,
что таким образом был проложен путь к изучению и понима-
нию классиков. Благодаря их трудам классическая юриспру-
денция смогла войти в законодательство Юстиниана.

Важный фактор постклассического правового развития —
императорское законодательство: законы, адресованные сена-
ту (orationes), непосредственно обращенные к народу (leges edic-
taies); устанавливающие общеобязательные нормы (leges généra-
les), рассчитанные на единичные случаи (rescripta), которым в
V и VI вв. более не приписывается сила закона.

В то время как при Диоклетиане (среди законов, сохранен-
ных в сборниках императорских конституций) преобладают
rescnpta в соответствии с основными положениями класси-
ческого права, Константиновы leges générales, в особенности в
сфере семейного права, привносят радикальные новшества
под знаком эллинистических обычаев, а также христианских
представлений1.

Константин — первый император, который открыто за-
дает правила для юридического творчества: он смахивает со
стола решения великих авторитетов и объявляет подлинны-
ми простенькие псевдопавловы сентенции, не знающие ни
сомнений, ни колебаний. Надоевших юристов-буквоедов он

1930» 201—261, речь идет об изложении римского права; ср. W. SELB, Zur Bedeu-
tung des syrisch-römischen Rechtsbuches, München 1964 (допущение греческих
и восточных норм основано на языковых и юридических недоразумениях).

ι. См. приложения о лит. к JÖRS-KUNKEL-WENGER, Römisches Recht 397 к § З1»
прим. и; В. BIONDI, II diritto romano cristiano, 3 части, Milano 1952—54;}. GAUDE-
MET, L'Eglise dans l'Empire pomain (ГУ*—Vеsiècles), Paris 1958, особенно 507—513;
новое изд. с Addenda 1989·
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меняет на сговорчивых риторов. Соответственно в консти-
туциях понятийный аппарат перекрывается императорской
пропагандой, манера становится многословной, помпезной
и бессодержательной, полностью противоположной лаконич-
ной точности классиков. В области правовой политики царит
нерешительность, и преступникам иногда угрожают несораз-
мерно строгие наказания1.

Основы позднеантичных кодификаций

Хотя право юристов (im), содержание классических юриди-
ческих произведений, сохраняет такую же силу, как и импе-
раторское законодательство (leges), однако судьи и адвокаты
все менее способны проникнуть в запутанную казуистику; при
этом изыскание относящихся к конкретному случаю законов
относится к функциям последних! К сожалению, коммента-
рии позднеклассических юристов, суммирующие ius, и сбор-
ники императорских конституций, накопленные в государ-
ственных архивах, доступны не на всей территории Империи;
кроме того, в позднюю эпоху ощущается недостаток интеллект
туальной проницательности по отношению к правовому мате-
риалу. Навстречу этой потребности идут цитационные законы
IV и V вв. Они предписывают, какие из юридических тракта-
тов играют роль при вынесении решения и как должно оце-
нивать соотношение голосов привлеченных авторитетных ис-
точников.

Оба древнейших закона сначала рассматривают отдельные
случаи. Первый константиновский закон от ц. или 28 сентя-
бря 321 г. (cod. Theod. 1, 4» 1; ср. 9, 43> х) лишает юридической
силы критические замечания Павла и Ульпиана к Quaestiones и
Responsa Папиниана в пользу единоличных мнений последне-
го2. Второй закон (от 27·9·327 и л и 32& г · ; cod. Theod. 1, 4, 2) при-
знает имеющими силу труды Павла и все произведения, цир-
кулирующие под его именем, в том числе и постклассические
Sententiae.

Самый обширный цитационный закон, включающий оба
вышеназванные, издан на Западе Валентинианом III, на Вос-

. ι. D. LIEBS, Unverhohlene Brutalität in den Gesetzen der ersten christlichen
Kaiser, в: О. BEHRENDS И др., изд., Römisches Recht in der europäischer Tradition.
Symposion F. WIEACKER, Ebelsbach 1985, 89—116.

2. D. LIEBS, HLL 5,1989, 73.
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токе его перенимает Феодосии II: подтверждается юридиче-
ская сила всех произведений Папиниана, Павла, Гая, Ульпиана
и Модестина, а также авторитетных источников, которые они
цитировали1. Если их мнения противоречат друг другу, реша-
ет большинство, если голоса разделились поровну, имеет силу
точка зрения, представленная Папинианом (cod. Theod. ι, 4, з)·

Кодекс Феодосия

Хотя нет никакой функциональной разницы между ius vêtus и
императорскими законами, и правовой материал в основном
остается единым, однако чувствуется недостаток цельного,
проработанного свода. Поэтому восточноримский государь
Феодосии II (правил в 408—45° г г·) создает в 429 г. план широ-
комасштабного кодекса законов. После того как первая комис-
сия затратила шесть лет только на регистрацию новейшего за-
конодательства, довольствуются тем, что еще через два года
выходит сборник императорских конституций от Константи-
на (правил в з°6—337 г г·) и Д° Феодосия — Codex Theodosianus2

как продолжение двух частных сборников ( Codex Gregonanus и
Codex Hermogenianus). Так начинается серия позднеантичных
кодификаций. Западный император Валентиниан III (правил
в 425~~455 г г·) признает этот свод. Таким образом 1.1.439 г· о н

получает юридическую силу на территории всей Империи.
Структура представляется нам подчас произвольной: кни-

га ι — источники права, высшие императорские должностные
лица, книги 2—5 — частное право, 6—8 — снова должностные
лица, среди них — республиканские и сенаторы, военное пра-
во, низшие должностные лица, дополнения к частному праву,

ι. Таких, как Сцевола, Сабин, Юлиан, Марцелл; взвешенное толкование да-
ет Р. JÖRS, Citiergesetz, RE 6,1899 > 2608—2612.

2. Наши знания об этом произведении основаны на рукописной традиции
(не свободной от лакун), а также на опытах позднейшего использования (сре-
ди которых Lex Romana Visigothorum 506 г.); издания: P. AEGIDIUS, Antverpiae 1517;
J. GoTHOFREDUs (TK), 6 тт., Lugduni 1665—1668 (ценное издание); Th. MOMMSEN,
Theodosiani Libri XVI, τ. ι, Berolini 1905,4ig7o—1971; P. M. MEYER, Leges novellae
ad Theodosianum pertinentes, Berolini 2i954,4*97i (= Theodosiani Libri XVI, т. 2);
P. KRÜGER (ТОЛЬКО КНИГИ ι—8), 2 тт., Berlin 1923—1926; С. PHARR (англ. перевод),
Princeton, N.J. 1952, перепечатка 1969. Лит.: Th. MOMMSEN, Das theodosiche Ge-
setzbuch, ZRG 21,1900,149—190; P. JÖRS, Codex Theodosianus, RE 4,1,1900,170—
173; WENGER, Quellen 536—541 (с библ.); SCHULZ, Geschichte 398—400 (с библ.);
J. HARRIES, I. WOOD, ИЗД., The Theodosian Code. Studies in the Impérial Law of
Late Antiquity, London 1993; в проекте: D. LIEBS, HLL § 716.1.
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книга 9 — уголовное право и уголовный процесс, ίο—π — фи-
нансовое и налоговое право, апелляция, доказательная сила
свидетелей и документов, книги 12 — общинное право, книга
13 — профессиональные корпорации, книги щ—ΐζ — попечение
о стариках, ι6 — церковное право. Внутри каждой предметной
части («система Дигест») указы приводятся дословно в хроно-
логическом порядке.

Опубликованные после Кодекса Феодосия императорские за-
коны собирают на Западе и на Востоке; в последнем случае
они растворяются в Кодексе Юстиниана, в западной же полови-
не Империи включаются в Кодекс Феодосия как Novellae Posttheœ
dosianae (постановления 43̂ "~Ф% гг. ).

На Кодекс Феодосия опираются все следующие своды. Однако
его применимость небезусловна, поскольку — в отличие от за-
планированного — при его составлении не были привлечены
интерпретации ученых юристов классической эпохи. Эта за-
дача была выполнена только при Юстиниане (правил в 527̂ "
565 гг.).

Вестготские кодификации

Вторжение германских племен наносит в 476 г. Западнорим-
ской Империи смертельный удар. На исходе V в. de iure мно-
гие германские короли-полководцы признают верховенство
восточноримского императора, de facto же правят своею влас-
тью над смешанным населением, которое ориентируется час-
тью на германские традиции, частью — на римское право или
же его отрасли1. При этом принцип индивидуальности, из ко-
торого первоначально исходило римское право, становится
все более значимым.

Трудности в применении права юристов и законодательства
вызывают потребность в наглядном и практичном своде рим-
ского права. Таким образом, на Западе и после конца римско-
го господства наличествуют официальные кодификации на
этот предмет. Сохранившиеся произведения относятся к ост-
готской державе — Edictum Theodenci2 (по имени вестготского

ι. Об этом Е. LEW, СМ. выше прим. 4 к стр. 1647; см. также Е. LEW, рецензию
на: A. D'ORS (СМ. следующее прим.), ZRG 79> ^ 2 » 479~~488.

2. Издания Edictum Theodenci— F. BLUHME, MGH, Leges, т. 5, Hannoverae 1875—
1889, 145—179 и RICCOBONO 2, 681—710. Начиная с эпохи гуманистов господству-
ет мнение, что Edictum Theodenci восходит к остготскому королю Теодориху Ве-
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государя Теодориха Великого, правившего в 453~~4б6 гг., опу-
бликован ок. 5ОО г.), к державе вестготов (в особенности Lex
Romana Visigothorum, 506 г.) и к бургундскому праву.

Edictum Theoderici состоит из императорских законов по Co-
dexGregorianus, Hermogenianus и Theodosianus, a также сентенций
Павла. Часто используется не сам текст, а упрощающий пере-
сказ, в духе interpretatiOy как она появляется в Lex Romana Visigo-
thorum1.

Фрагментарно сохранился Codex Euricianus, составленный
около 475 Γ· П Р И вестготском короле Эйрихе2 и предназначен-
ный для готов, а не для римского населения. Это произведе-
ние римских юристов основано на переработке римских пра-
вовых представлений, в меньшей степени — на «германских
правовых традициях». Своды законов вестготских королей
строятся на этом фундаменте; кодекс Эйриха оказывает вли-
яние на право франкских, бургундских, алеманнских и бавар-
ских племен и передает германцам римское право.

Свод законов короля Алариха II (506 г.), Lex Romana Visigotho-
rum (Brevianum Aland), должен служить одновременно целям
самоидентификации по отношению к Восточной Римской им-
перии и внутреннему миру: он предназначен для того, чтобы
установить согласие с римским населением и церковью3, что-

ликому Проблематичность этой точки зрения доказали Р. RASI, AG 145» *953>
105—162 и G. VisMARA, Cuademos del Instituto Juridico Espanol, Roma 5,1956, 49—
51; A. D'ORS предполагает, что эдикт принадлежит Магну, бывшему на службе
вестготского монарха Теодориха II (Estudios Visigoticos П. El Codigo de Euri-
ço, Edition, Palingenesia, Indices, Roma i960, 8, см. также Ε. LEW, ZRG 79, 1962,
479—488; G. VisMARA, Edictum Theodenci, в: его же, Scritti di storia giuridicai, Mila-
no 1987,1—338, рец. H. NEHLSEN, ZRG Germ. Abt. 86,1969, 246—260 (все же остгот-
ский); см. P. PARADISI, BIDR 68,1965,1—47; далее G. ASTUTI, Tradizione romanistica
e civilta giuridica europea, 1, Napoli 1984, 41—81 (сначала 1971); D. LIEBS, Die Juris-
prudenz im spätantiken Italien, Berlin 1987,191—194; H. WOLFRAM, Die Goten, Mün-
chen 3i99o, 199, 288 ел., 445; H. SIEMS, Handel und Wucher im Spiegel frühmittelal-
terischer Rechtsquellen, Hannover 1992, 277—288; в проекте D. LIEBS, HLL § 716.5.

1. Текст: G. HAENEL, Lex Romana Visigothorum, Lipsiae 1849 (перепечатка 1962),
KRÜGER-MOMMSEN-STUDEMUND 3,247—288 (Appendices legisRomanae Visigothorum duae);
в проекте D. LIEBS, HLL § 718.2.

2. Издание: К. ZEUMER, MGH, Leges 1,1,1902; основополагающее новое изда-
ние: A. D'ORS (СМ. прим. 2 к стр. 1652).

3* Об историческом фоне: Е. F. BRÜCK, Über römisches Recht im Rahmen
der Kulturgeschichte, Berlin 1954,146—163; K. SCHÄFERDIEK, Die Kirche in den Rei-
chen der Westgoten und Suewen, Berlin 1967, 52—55; H. NEHLSEN, Alarich II. als
Gesetzgeber, в: Studien zu den germanischen Volksrechten. Gedächtnisschrift für
W. EBEL, Frankfurt 1982,143—202.
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бы обеспечить державе вестготов формальную независимость
от Восточной Римской Империи, а также от политического
центра Запада. Свод содержит последовательно сгруппиро-
ванные императорские законы по Кодексу Феодосия и послефе-
одосиевым новеллам, некоторые конституции из Codex Grego-
rianus и Hermogenianus, сокращенную переработку Institutionës
Гая, извлечение из сентенций Павла и в конце — один respon-
sum Папиниана. Interpretatio, сопровождающая все тексты кро-
ме Гая и, вероятно, восходящая к западноримским (прежнего
периода) ученым юристам, резюмирует текст или описывает
его и заодно указывает на не включенные источники права.
Lex Romana Visigothorum наряду с Codex Ewricianus становится в
вестготской Испании одной из основ общего для римлян и го-
тов свода законов, созданного в VII в. королем Рецесвиндом;
в южной Франции этот свод переживает готскую эпоху при-
мерно на полтысячелетия и оказывает влияние на Бургундию
и Прованс. Только в XIII в. его место занимают установления
Юстиниана. Незадолго до франкского завоевания (532 г.) в
Бургундии также издается свод законов для римского населе-
ния: Lex Romana Burgundionum1, предположительно при короле
Гундобаде (f 516 г.). Здесь используются те же источники, что и
для Lex Romana Visigothorum, но из них создается единый текст,
который, вероятно, основывается на той же самой interpretatio
западноримских юристов. Бургундский свод короче и не выка-
зывает притязаний на всеохватность, в отличие от Lex Romana
Visigothorum.

Законодательство Юстиниана2

Одержав стремительную победу в борьбе за константинополь-
ский престол, за долгое время своего правления Юстиниан

ι. Издание: F. BLUHME, Lex Romana Burgundionum, MGH, Leges 3, Hannoverae
1863; RiccoBONO 2, 711—750 (Lex Romana Burgundionum) L. R. von Salis, MGH Le-
gum sectio 1, 2, 1, Hannoverae 1892,123—163; F. BAUER-GERLAND, Das Erberecht der
Lex Romana Burgundionum, Berlin 1995, особенно 172—196.

2. Издания: Institutionës: P. SCHOYFFER DE GERNSHEIM, Moguntiaci 1468; Pandec-
tae: Basileae ок. i47°î V. PUECHER, Romae 1475; H. CLAYN, Perusiae 1476; Mogun-
tiaci 1475; Codex 1-9: P. SCHOYFFER, Moguntiaci 1475; Codex с новеллами: V. PUECHER
(предположительно), Romae 1476; первое общее издание:]. RUBEUS, 6 тт., Venetiis
1476—78; Th. MOMMSEN, Digesta Iustiniani Augusti, 2 тт., Berolini 1870, перепечат-
ка 1962/3; P. BONFANTE, C. FADDA, C. FERRINI, S. RiccoBONO, V. SCIALOIA, Digesta Iusti-

niani Augusti, Mediolani 1931, перепечатка i960 (основано на тексте МОММЗЕНА);
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не только обеспечил единство государства с внешней сторо-
ны (у вандалов, остготов и даже вестготов были отняты захва-
ченные ими области), но и попытался утвердить его изнутри
на новых основаниях: уже в начале своего царствования (527—
565 гг.) он планирует подкрепить политическую и религиоз-
ную цельность государства всеобъемлющим сводом законов.

Одна из комиссий, учрежденная им вскоре после прихода
к власти, 13.2.528 г., из десяти мужей — высоких должностных
лиц, в том числе Трибониана, ученого юриста Феофила и двух
адвокатов при высшей судебной инстанции, получает задачу
вновь собрать императорские конституции как проявление
императорской законодательной воли. На основе Codex Theodo-
sianus снова резюмируются Codices Gregonanus, Hermogenianus и
Theodosianus вместе с появившимися впоследствии новеллами;
в течение одного года создается новый, обозримый кодекс в 12
книгах, откуда было удалено все лишнее.

16.4.534 г· Codex lustinianus1 получает силу закона. 2g«i-534 Γ·

Corpus Iwris Сгиии:т. ι, Inst. изд. Р. KRÜGER, Dig. изд. Th. MOMMSEN, P. KRÜGER, Bero-
iini 16i954, перепечатка 24К)88; изд. О. BEHRENDS, R. KNÜTTEL, В. KUPISCH, H. H. SEI-
LER, Heidelberg 1990; т. 2: cod. Iust. изд. Р. KRÜGER, 1888, перепечатка 15i97o; т. 3: но-
веллы, изд. R. SCHOLL, W. KROLL, 1895, перепечатка ni988; С Ε. OTTO, В. SCHILLING,

С. F. F. SiNTENis (П), 7 тт., Leipzig 1830—33; R. DÜLL (ТП, избр.), München 1939,
?ig6o; E. SCHARR (ТППр, избр.), Zürich i960; Inst.: Th. MURNER (П), Basel 1519; ин-
дексы: L. MiTTEis, Index interpolationum quae in Iustiniani digestis inesse dicun-
tur, изд. Ε. LEW, Ε. RABEL, 3 части с прил. и дополн., Weimar 1929—35» Ε. VOLTER-
RA, Indice delle glosse, delle interpolazioni e délie principali ricostruzioni segnala-
te dalla critica nelle fonti pregiustineanee occidentali I—III, RSDI 8,1935,107—145;
389—405; 9,1936, 365—380; Vocabularium Iurisprudentiae Romanae (VIR), begrün-
det von O. GRADENWITZ, 5 тт., Berolini 1894—1987; R. VON MAYR, M. SAN NICOLO, Vo-

cabularium codicis Iustiniani, 2 тт., Pragae 1923 и 1925, перепечатка 1965; E. LEW,
Ergänzungsindex zu ius und leges, Weimar 1930; A. M. BARTOLETTI COLOMBO, Lessi-
co delle Novellaedi Giustiniano nella versione dell'Authenticum, 2 ττ. (Α—Μ), Ro-
ma 1983—1986; A. BERGER, Encyclopaedic Dictionary of Roman Law, TAPhS NS 43,2,
1953, 335—808; литература: G. ROTONDI, Scritti giuridici, τ. ι, Pavia 1922, перепечат-
ка 1966,410—432; С. FERRINI, Opère giuridiche II, Milano 1929, 307—419; P. NOAILLES,
Les collections de novelles de l'Empereur Justinien, 1 т., Paris 1912, 2 т., Bordeaux
1914; N. VAN DER WAL, Manuale Novellarum Iustiniani, Groningen 1964 (о предмет-
ном содержании); F. SCHULZ, Einführung in das Studium der Digesten, Tübingen
1916 (проблема традиции; методы критики интерполяций); SCHULZ, Law; в об-
щем виде: С. DIEHL, Justinien et la civilisation byzantine au VIe siècle, Paris 1901;
B. B10NDI, Giustiniano I., principe e legislatore cattolico, Milano 1936; B. RUBIN, Das
Zeitalter Justinians I.: Persönlichkeit, Ideenwelt, Ostpolitik, Berlin i960; G. OSTRO-
GORSKY, Geschichte des byzantinischen Staates, München 319бз-

ι. Ρ. JÖRS, Codex lustinianus, RE 4, 1,1900, 167—170; P. JÖRS, Digesta, RE 5,1,1903,
484—543; KRÜGER, Quellen 365—405; W. VON KOTZ-DOBRZ, Institutiones, RE 9, 2,1916,
1566—1587; H. KRÜGER, Die Herstellung der Digesten Iustinians und der Gang der Ex-
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следует пересмотренный вариант, Codex repetitaepraelectionis; сто-
ящий на первом плане раздел, посвященный церковному пра-
ву, сильно прибавил в объеме. Эта вторая редакция дошла до
нас1.

12 книг разделены заголовками на разделы (от 40 до 8о в кажт
дой); в книгах приводятся в хронологическом порядке консти*
туции, принятые от Адриана (правил в 117—138 гг.) до Юстини-
ана, с указанием инициатора, адресата и — обычно — даты. За
церковным правом и рассмотрением правовых источников и
государственного устройства (книга ι) следуют частное право
и частный процесс (2—8), уголовное право и уголовный про-
цесс (g)-, административное и налоговое право (10—12).

Несмотря на многослойную редакцию, кодекс по большей
части сохраняет оригинальные тексты. Язык по преимуществу
латинский, только позднее внедряется греческий. Стиль также
свидетельствует о первоначальных вариантах: до Константи-
на (правил в зоб—337 г г·) о н точен, потом напыщен. Юстиниа-
новы конституции не сокращены. Несмотря на переработку и
сжатие — переработчики постоянно уверяют, что устраняется
все излишнее, что они избегают повторений — многие отдель-
ные решения пересекаются, так что и здесь мы не имеем дела
со строгой кодификацией в современном смысле слова.

Уже Феодосии II планировал издать, кроме того, все труды
юристов как единый законодательный корпус; при работе над
кодексом это так и не осуществилось. Трибониан, в то время
magistersaaripalatii (министр юстиции), склоняет Юстиниана к
осуществлению этого намерения. 15.12.53° n император создает

zerption, Münster 1922; SCHULZ, Prinzipien; W. SCHUBART, Iustinians Corpus Iuns, An-
tike 11,1935, 255—273; A. STEINWENTER, Novellae, RE17,1,1936,1162—1171; F. WIEACKER,
Das Corpus Iuns Iustinians, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 102,1942*
444—479; в обновленном виде под заглавием: Corpus Iuns, в: F. WIEACKER, Vom
römischen Recht, 2κ)6ι, 242—287; L. WENGER, Die Quellen des römischen Rechts*
Wien 1953, 564—734; SCHULZ, Geschichte 384 ел.; 401—408 (с библ.); F. ERBARD, Die
Entstehung des Corpus Iuns nach den acht Einführungsgesetzen des Kaisers Iustb
nian, в: Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte 5,1947, 28—76; H. PETERS,
Die oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der Digesten, SSAL 65,1,
1913; R. DANNENBRING, Arma et leges. Über die justinianische Gesetzgebung im Rah-
men ihrer eigenen Zeit, AClass 15,1972,113—137; A. M. HONORÉ, Some Constitutions
Composed byjustinian, JRS 65,1975,107—123; O. BEHRENDS, R. KNÜTTEL И др., Cor-
pus Iuns Civilis (ТП), т. 1: Institutionen, Heidelberg 1990; т. 2, ι (Dig. кн. ι—10), 1995,
т. 31 (Dig. кн. 11—20) запланирован на 1996 г.

ι. От первой мы располагаем лишь отрывком содержания на египетском
папирусе (Рар. Оху. 15,1922, Nr. 1814).
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вторую полномочную комиссию под руководством Трибониа-
да, которая была составлена в основном из ученых специали-
стов (штатных преподавателей, antecessores юридических школ
Бейрута и Константинополя, одиннадцати адвокатов при выс-
шей судебной инстанции — только сам Трибониан, Константин
и Феофил относились к числу членов комиссии). Семнадцать
мужей, разделенных на три группы, должны были сжать все ius
vêtus начиная с Законов двенадцати таблиц — «примерно зооо»
(в лучшем случае ок. 1500) свитков круглым счетом сорока ав-
торов — в произведение самое большее в 50 книг. При этом
список привлекаемых юристов не ограничивается ни пятью
названными цитационным законом, ни теми, которых он при-
знал таковыми косвенно, ни даже авторизованными импера-
тором. Прежде всего Юстиниан оставил за собой право авто-
ритарно разрешать все юридические контроверзы, но после
восстания Ники и при постройке Св. Софии (см. Прокопия
Кесарийского, ι, ι, 20—64) он удаляется от этих работ, так что
после отставки Трибониана со всех постов комиссия работает
самостоятельно: она разрешает контроверзы по собственному
усмотрению и предпринимает интерполяции. После трех лет
работы 16.12.533 Γ· опубликованы Digesta1 или Pandectae Iustinia-
пг; ЗО.12 они стали единственной официальной сокровищни-
цей юридического опыта. Одновременно выходит закон, что
все аутентичные юридические произведения больше не могут
быть использованы; частные правовые школы запрещаются.

Сообразно учебному правовому курсу, которому в основном
должны были служить Дигесты, материал разделен на семь
частей (ι—4; 5~u> 12—19; 20—27; 28—36; 37~44î 45~5°)î л и ш ь и н о "
гда он снабжен заголовками. Группы произведений отдельных
юристов предопределяют порядок эксцерптов: массив Саби-
на (прежде всего Libri ad Sabinum Павла и Ульпиана), массив
эдиктов {Lihri ad edictum), Папиниана (по его Responsa) и допол-
нительные произведения образуют отдельный массив — при-

1. V. ARANGIORUIZ, Метопе dell'Accademia di scienze morali e politiche, Napo-
111931; Précèdent! scolastici del Digesto, в: Conferenze per il XIV centenario délie
Pandette, Milano 1931, 287—319; Di alcune fonti postclassiche del Digesto, Atti Nap.
1954 (^»ιο-З 2 ·

2. «Теория массивов Блюме»: F. BLUHME, Die Ordnung der Fragmente in den
Pandektentiteln, Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 4, 1820, 257—
472; перепечатка в: Labeo 6, i960, 50—96; 235—277; 368—404 (сохраняет значение
вплоть до настоящего времени); KUNKEL, Rechtsgeschichte 151—153·
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Нужно считаться с изменениями, в основном интерполяци-
онного характера1, для классических авторов, поскольку при
сокращении оставшееся должно было служить насущным по-
требностям. То, что потеряло актуальность, выпадает; пере-
мены вносятся и для упрощения. Жизненность накопленного
юридического опыта при этом сохраняется.

Сначала авторы пытаются сделать из эксцерптов связный
текст в духе монтажа (ср. богословские catenae — «коммента-
рии-цепочки»). Однако в рамках Дигест как целого очень ско-
ро эта тенденция (не считая отдельных цепочек фрагментов)
постепенно угасает. Как и в Кодексе, в Дигестах указываются
правовые источники.

Последние сохранили для нас немалую часть классической
юридической литературы Рима. Для юридической практики
на Востоке они, однако, играют не столь важную роль, как
Кодекс, поскольку актуальны лишь фрагментарно и в совсем
незначительной мере учитывают многочисленные позднеан-
тичные элементы византийского права. В основном Дигесты
включают частное право, там хорошо разработано важное
для римлян право наследственное. Остальное место отводит-
ся процессуальному, административному и уголовному праву;
церковное сюда не вошло.

Еще во время работы над Дигестами Юстиниан распоря-
дился написать новый юридический учебник для начинаю-
щих, Institutiones в четырех книгах, основанные прежде всего
на все еще употребительных Institutiones Гая и дополненные с
помощью более подробной редакции, Res cottidianae. Но были
привлечены и не столь старые произведения в жанре Institutio-
nés, принадлежащие перу Ульпиана, Марциана и Флорентина.
В новом произведении также обнаруживаются цепочки фраг-
ментов из Дигест и более новые императорские конституции;
прежде всего Юстиниановы.

Исполнителями были Трибониан и два профессора, Фео-
фил и Дорофей, которые 21.11.533 г· представили свой труд. По-
скольку стиль первых двух книг отличается от стиля послед-
них, Дорофею приписывают первую, а Феофилу — вторую

ι. Об исследовании интерполяций: KUNKEL, ibid. 153—155; M. KÄSER, Ein Jahr-
hundert Interpolationenforschung an den römischen Rechtsquellen, в: Μ. Κ., Rö-
mische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode, Wien 1986,112—154.
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часть работы. Разделы образуют связный текст; в отличие от
Кодекса и Дигест, здесь нет никаких inscriptiones.

Реформаторские законы, которые прежде всего были пред-
назначены для разрешения контроверз в работе над сводом,
были официально опубликованы как L decisionesB 531 и л и 532 Γ·>
однако новая редакция Кодекса (534 г·) лишает их юридической
силы. Обновленческое движение не прекращается в течение
следующих тридцати лет и способствует прорыву в юридиче-
ской практике на Востоке; при этом некоторые части Кодекса,
Дигест и Institutiones устаревают. При выборе языка учитыва-
ется адресат: законы публикуются по большей части на грече-
ском, иногда — на двух языках.

Следующие законы уже не Юстиниан, но иные лица в раз-
личных редакциях — в греческом оригинале, в латинском пе-
реводе — присоединяют к трехчастному своду как четвертую
часть под названием Novellae constitutiones1.

Юстиниан пытается сохранить свой свод в неискаженном
виде — меткое название Corpus Iwris Civilis восходит к средне-
вековью, и его подхватывает издатель Дионисий Годофред
(1583 г.). Поэтому император запрещает — под угрозой наказа-
ния, положенного за подлог — смертной казни, — сопоставле-
ние текстов своих законов с оригиналами, исследование ори-
гиналов, употребление сокращений и прежде всего коммен-
тирование Дигест2. Однако дидактическая тяга оказывается
сильнее: уже во времена Юстиниана под видом записей лек-
ционных курсов возникают многочисленные греческие ком-
ментарии: Феофила — к Institutiones, Дорофея и Стефана — к
Дигестам, Фалелея — к Кодексу*.

Юстиниан сделал римское право в форме, близкой к клас-
сической, и способным к рецепции; правовая наука на заре
Нового времени может отталкиваться от достижений его юри-

1. R. SCHOLL, W. KROLL (греч. текст, древний и современный лат. перевод),
т. з, nig88 в editio stereotypa Corpus Iuris Civilis (MOMMSEN, KRÜGER); P. NOAILLES,
Les collections de novelles de l'Empereur Justinien, 1 т., Paris 1912, 2 т., Bordeaux
1914; о предметном содержании: N. VAN DER WAL, Manuale Novellarum Iustinia-
ni, Groningen 1964; A. M. BARTOLETTI COLOMBO, Lessico delle Novellae di Giustinia-
no nella versione dell'Authenticum, 2 тт. (А—М), Roma 1983—1986.

2. Constitutio Tanta, вводный закон к Дигестам § 21 от 16.12.533 Γ·
3· Κ. W. Ε. HEIMBACH, Prolegomena, в: G. Ε. HEIMBACH И др., изд., Basilicorum

libri LX, т. 6, Leipzig 1870, 1—215; D. SIMON, AUS dem Kodexunterricht des Thale-
laios, ZRG 86, 1969, 334—383 и ZRG 87, 1970, 315—394; RIDA 16,1969, 283—308; 17,
1970, 273-311.
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стов. Но для нашего государя представить всю полноту своей
власти и указать ряд своих предков по духу не менее важно,
чем создать обозримый законодательный свод. В одном от-
ношении инициированные Юстинианом юридические труды
могут сравниться только с одновременно написанными фило-
софскими произведениями Боэция: они создают мост между
античностью, средневековьем и Новым временем.

G. G. ÀRCHI, L' «Epitome Gai», Studio sul tardo diritto romano in occiden-
te. Con una nota di lettura di C. A. CANNATA, Napoli 1991. * FUHRMANN,
Lehrbuch, особенно 104—121; 183—188. * M. FUHRMANN, Interpretatio. No-
tizen zur Wortgeschichte, в: Sympotica F. WIEACKER, Göttingen 1970, 80—
110. * KÄSER, Privatrecht. * M. KÄSER, Das römische Zivilprozeßrecht, Mün-
chen 1966. * KRÜGER, Quellen. * W. KUNKEL, Das Wesen des ius respondendi,
ZRG 66, 1948, 423-457. * KUNKEL, Herkunft. * KUNKEL, Rechtsgeschich-
te. * R. MARCIC, Geschichte der Rechtsphilosophie. Schwerpunkte — Kon-
trapunkte, Freiburg 1971. * E. LEVY, West Roman Vulgär Law. The Law of
Property, Philadelphia 1951.. .* E. LEVY, Weströmisches Vulgarrecht. Das
Obligationenrecht, Weimar 1956. * D. LIEBS, Die juristische Literatur, в:
FUHRMANN, LG 195—208. * LIEBS, Recht. * D. LIEBS, Römische Provinzialju-
risprudenz, ANRW 2, 15, 1976, 288—362. * D. LIEBS, Rechtsschulen und
Rechtsunterricht im Prinzipat, ANRW 2, 15, 1976, 197—286. * D. LIEBS,
Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (260—640 N. Chr.), Berlin 1987.
* D. LIEBS, Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, Darmstadt 5i99i. *
D. LIEBS, Recht und Rechtsliteratur, в: HLL 5, 1989, 55—73. * Th. MAYER-
MALY, Römisches Privatrecht, Wien 1992. * L. MITTEIS, Reichsrecht und
Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreiches, Leip-
zig 1891. * E. NARDI, Le istituzioni giuridiche romane. Gaio e Giustiniano,
Milano 1991. * H. L. W. NELSON, Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai
Institutiones (в сотрудничестве с: M. DAVID), Leiden 1981. * R. RILINGER,
Humiliores — Honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der
römischen Kaiserzeit. München 1988. * E. J. H. SCHRÄGE, ИЗД., Das römi-
sche Recht im Mittelalter (= WdF 635), Darmstadt 1987. * E. J. H. SCHRÄGE,
Utrumque lus, Eine Einführung in das Studium des mittelalterischen ge-
lehrten Rechts, Berlin 1992. * SCHULZ, Einführung. * SCHULZ, Prinzipien. *
SCHULZ, Geschichte. * WIEACKER, Textstufen. * F. WIEACKER, Recht und Ge-
sellschaft in der Spätantike, Stuttgart 1964. * F. WIEACKER, Privatrechtsge-
schichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen
Entwicklung, Göttingen 2\φη. * WIEACKER, Rechtsgeschichte.



3. ОТЦЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЕВРОПЫ

ПЕРВЫЕ ШАГИ ХРИСТИАНСКОЙ
ЛАТИНСКОЙ ПРОЗЫ

Ранние переводы Библии1

Старейшие латинские переводы Библии можно реконстру-
ировать из цитат у Отцов Церкви и палимпсестов. В данном
случае мы имеем дело не с определенной редакцией, но с мно-
гочисленными вариантами. У авторов, сведущих в греческом
языке, кроме того, следует считаться с возможностью пере-
водов ad hoc. Материал позволяет сделать классификацию на
различные группы текстов, например, карфагенский текст
примерно середины III в., африканский конца IV в. и италий-
ский IV и V вв. Очень трудоемкое издание Vêtus Latina, куриру-
емое бенедиктинцами в Бойроне, никоим образом не может
иметь целью восстановление единого текста.

Ощутима польза для истории языка и стиля: по сравнению
с Вульгатой — созданной в IV в. Иеронимом Библии католиче-
ской церкви — в старых переводах много следов народного
языка: например, manducare «есть», quia или quoniam вместо Ас-
cusativus cum Infinitivo. Иероним, напротив, зачастую отдает
предпочтение классическому словарю и конструкциям.

Собрание латинских библейских цитат у ранних Отцов
Церкви, кроме определения дословного звучания различных
старых переводов, имеет еще и большое значение для исто-
рии интерпретации: если обратить внимание на контекст у
приводящих ту или иную цитату Отцов Церкви, можно уста-
новить, как они понимали соответствующее место в Библии
и с какими иными отрывками Св. Писания они выстраивали
связи. Vêtus Latina, таким образом, позволяет исследовать об-
разование цитатных гнезд и экзегетической традиции.

ι. Хорошее современное введение с примерами текстов и литературой:
GÄRTNER, LG 7~~43 (здесь эта работа положена в основу разделов о переводах
Библии и деяниях мучеников); 567; 575~577 (лит.); затем у ALTANER § 26.
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Деяния мучеников

Со времен Нерона исповедание Christianus sum, «я христиа-
нин», ведет к смертной казни. Конечно, римский наместник
вмешивается лишь тогда, когда какой-нибудь город просит его
о помощи. Закон, направленный именно против христиан,
появился, кажется, только при Деции1.

Жанр «деяний мучеников» возник еще до христианства:
Ada Alexandnnorum повествуют о бедствиях египетских патри-
отов под властью римлян. Истории страстей христианских му-
чеников появляются сначала на греческом языке (например,
мученичество Поликарпа Смирнейского, середина II в.). В то
время как passiones, «страсти», оформлены как рассказ и ино-
гда обладают эпистолярной оболочкой, acta имеют характер
протокола. Но последний тип, правда, также становится лите-
ратурным жанром.

Passio Sanctorum Scillitanorum, первый христианский документ
на латинском языке, придерживается формы протокола. Этим
создается ощущение объективности. Отсутствует нивелиров-
ка различий между корректной латынью образованного со-
словия и простонародной речью; как и у Петрония, обращает-
ся внимание на контраст. Текст должен служить наставлению
других христиан (на них как на читателей он рассчитан) и
оформляется в соответствии с этой задачей2. Подобная форма
делает из свидетельства христиан перед Богом и язычниками
свидетельство перед братьями и сестрами по вере.

PassioPerpetuaeetFelicitatis(202—203 г. по Р. X.), возможно, было
отредактировано Тертуллианом. Записи видений, подобные
документальным вставкам, усиливают впечатление подлинно-
сти; повествование от первого лица приглашает читателя по-
чувствовать себя героем рассказа.

Из реального подражания Христу в мученичестве повесть о
страстях — несмотря на сознание огромности расстояния, от-
деляющего от Христа, — может превратиться в литературное
подражание Евангелию. Таким образом imitatio, эстетическое,
основывается на экзистенциальном.

Здесь мы сталкиваемся с истоками европейской биогра-
фической литературы3. Жизнь одиночки в силу этого подра-

1. Против этой гипотезы говорит Tert. apol. 4 («риторическая фикция»?).
2. Об элементах литературного оформления: GÄRTNER ibid.
3. О секуляризированных формах: D. SOLLE, Realisation. Studien zum Verhält-
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жания Христу приобретает особую, единственную ценность,
независимо от политических, социальных и культурных ба-
рьеров. Ни «секуляризация», ни «сакрализация» не отражают
сути дела в полной мере. Достоинство принятого Богом чело-
века проявляется в его спасении через imitatio Christi. Деяния
мучеников и биографии в этом отношении — связанное с кон-
кретным опытом продолжение Писания. Этот посыл придает
римскому интересу к биографическим подробностям более
глубокое основание и иную ориентацию.

Автобиография (см. Августин, Confessiones) ΊΑ агиография
в эпоху поздней античности соответственно становятся пер-
спективными жанрами. И ценности разработанного на этой
почве идеально-типического ядра не наносит никакого ущер-
ба тот факт, что на практике их начинают пышно обвивать
усики новеллистической фантастики (см. также разд. Биогра-
фия в Риме, т. I, стр. 512—525)·

ТЕРТУЛЛИАН

Жизнь, датировка

Кв. Септимий Флорент Тертуллиан родился в Карфагене меж-
ду 150 и 170 г. и в детстве был язычником {paenit. ι, ι). Нужно
поверить Иерониму, что его отец был офицером из окруже-
ния африканского проконсула1; центурионам и их сыновьям
в этот момент принадлежит будущее. Тертуллиан основатель-
но изучил ораторское искусство; он сочинял даже произве-
дения на греческом языке, которые, правда, ныне утрачены.
Кроме юридических, он овладевает и философскими знани-
ями, однако его мышление остается мышлением адвоката;
правда, это еще не повод отождествлять его с автором юри-
дических трудов, цитируемых в Дигестах и в Institutiones Юсти-
ниана. Он живет в Риме {cult. fern, ι, 7)> может быть, занима-
ясь адвокатской практикой; о том, относится ли неопределен-
ное исповедание грехов {resurr. 59> 3) именно к этому периоду,
нам известно столь же мало, как и о месте и времени его кре-

nis von Theologie und Dichtung nach der Aufklärung, Darmstadt 1973 (с обиль-
ной библиографией).

ι. Vir. ill. 53; cp. 24 и 4o; сведения о Тертуллиане есть и в Praedestinatus (PL 53»
6ι6 ел.) — V в.
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щения. После этого он женится на христианке. Около 195 г.
Тертуллиан окончательно возвращается на родину. Несмотря
на его изумительное объяснение, что и «мы, миряне» — свя-
щенники1, Иероним (ibid.) называет его sacerdos; на самом деле
многие из его трудов свидетельствуют о деятельности катехи-
затора и проповедника, и апгт. д, 4 предполагает, что он не от*
носится к plebs. Он, должно быть, был по крайней мере «учите-
лем» (διδάσκαλος). Недовольный «теплотой» клира и по натуре
склонный к ригоризму, он примерно между 202 и 2о8 гг. обра-
щается к монтанизму, особенно нравственно строгой форме
духовного христианства. Наконец, вечно нетерпеливый рев-
нитель (pat. 1, 1) основывает собственную секту, — это, конеч-
но, не вымысел Августина (haer. 86). Наш автор умирает в глу-
бокой старости (Hier, chron. a. 2224, Ρ· 212, 23 H.), по-видимому,
между 22О и 240 г.

Датировка произведений2 во многом отличается ненадеж-̂
ностью и спорностью. Монтанистские произведения можно
узнать по упоминанию новых пророчеств Монтана, Приски
(Присциллы) или Максимиллы, по (библейскому) обозначе-
нию Св. Духа как параклита и (небиблейскому) наименованию
воцерковленных христиан как psychici, по употреблению nos,
«мы», для монтанистов и vos, «вы», для католиков. С содержа-
тельной точки зрения в монтанистских произведениях усили-
ваются ригористкие тенденции. Поскольку все эти критерии
не относятся к Scorpiace, теперь она датируется не 213, а 203/4 г · 3

Сегодня склоняются к тому, чтобы отнести произведения с по-
лемикой против язычников (De spèctaculis, De idololatria, a также
Depallio) к раннему периоду (около 197 г. или прежде), но вы-
воды, исходящие из содержания произведений, не обладают
принудительным характером. Наконец, возникла тенденция
отказаться от датировок позднее 2ΐι года; однако промежуток
ig6—212 гг. кажется слишком незначительным для столь объем-
ного корпуса; кроме того, нельзя забывать и о множестве утра-
ченных трудов.

Произведения католического периода отчасти полемизиру-
ют с язычниками (Ad nationes 197 г. по Р. X. и Apologeticum, 197 г.

ι. castit. 7, 3; monog. 12, 2; P. MATTEI, Habere ins sacerdotis. Sacerdoce et laïcat au té-
moignage de Tertullien..., RSR 59, 1985, 200—221; Тертуллиан мирянин: H. STEI-
NER 1989, 7 ел.

2. Не бесспорно Т. D. BARNES ^985» гл. 5 Chmnology (%о—ф).
3- Т. D. BARNES 1969,105—132·
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или позднее; De testimonio апгтае, вскоре после него); отчасти
поучают христиан о жизни в миру (Ad martyras, вероятно, 197 г.,
De spectaculis, 196 ел. или 202, De idololatria, 196 ел. или 212 ел., De
eultu feminarum, книга 2, 196 ел.; книга ι, 205 ел.) и в церкви (De
baptismo, De oratione, De paenitentia, Depatientia, Aduxoreml. IL, все
в промежутке 198—203 гг.), отчасти затрагивают проблему ере-
си и иудаизма (De praescriptione haereticorum, ок. 203 г.; adversus lu-
däeos, вероятно, 197 г., но во всяком случае до 2О2-го).

Трактаты монтанистского периода можно разделить на ана-
логичные категории: о язычестве и преследовании христиан
идет речь в De corona (скорее 2ΐι, чем 2о8 г., ср. нападки на клир
и реплику о Defuga), Ad Scapulam (датируется по упоминанию
солнечного затмения в главе з 212 годом), Defuga inpersecutione
(после 2О2 или в 212/13 гг.) и Scorpiace (203/4 г.). О христианском
образе жизни идет речь в Depallio (направленном против языч-
ников, 2о8—211 гг., а может быть, уже 193)> De virginibus velandis,
De exhortatione castitatis, De monogamia1, De ieiunio adversus psychi-
cos, Depudicitia (все 208—211 гг.). Против еретиков идет борьба
в произведениях Adversus Hermogenem (между 2О2 и 205 гг.), Ad-
versus Valentinianos (206/207), Adversus Marcionem I-V (207—211),
Adversus Praxean (213), De anima, De carne Christi и De carnis resurrec-
tione (все после 2о6 г. или около — возможно, после — 2п-го).

Утрачены: Despefidelium, Deparadiso, Adversus Apelleiacos, Decen-
su (происхождении) апгтае, Defato (возможно, этот труд сле-
дует усматривать в псевдоавгустиновских Quaestiones Veteris et
Novi Testamenti), De eestasi (как представляется, написан по-гре-
чески), DeAaron vestibus, Ad amicum philosophum (возможно, еще
языческого периода), De carne et anima, De animae submissione, De
superstitione saeculi, De spectaculis (греческая версия), De baptismo
(по-гречески, по содержанию отклоняется от одноименного
латинского произведения), De virginibus velandis (по-гречески,
цо написан раньше, чем латинская версия).

Остаются под вопросом: De circumäsione и De mundis atque im-
rnundis animalibus in Levitico (cp. Hier, epist. 6,1, 3; 4).

Неподлинны: De execrandis gentium dis (IV в. ?), Adversus omnes
haereses (ι-я половина III в.).

ι. Η. STEINER 1989, 80 относит De monogamia к периоду около 22О г.
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Обзор творчества

Апологетические произведения
Ad nationes и Apologeticum защищают христианство от язычников;

первое произведение напоминает подборку материала, однако оно
содержит ценные сведения по древнеримской религии; последнее,
адресованное наместнику римской провинции, — самый знаменитый
труд Тертуллиана и обладает собственной традицией.

De testimonio апгтае: Человеческая душа, которая «от природы хри-
стианка», свидетельствует о существовании Бога (см. разд. Образ
мыслей).

Ad Scapulam: Это увещевательное произведение, предназначенное
для африканского проконсула, который преследует христиан, раз-
вивает основной тезис о добровольности в области религии {пес reit-
gionis est cogère religionem, «ne дело религии — понуждать к религии», 2, 2),
подчеркивает политическую лояльность христиан и затрагивает впо-
следствии разработанную Лактанцием тему гибели тех, кто презира-
ет Бога.

Антигностические и антииудейские произведения
Scorpiace: О ценности мученичества в этом мире, против «скорпи-

оньего укола» гностиков, которые относят исповедание веры к ду-
ховному миру. Однако бегство не отрицается безусловно (в отличие
от fug.).

Adversus Iudaeos: Язычники тоже имеют свою долю в божественной
милости. Христианство погасило закон воздаяния законом любви.
Во Христе исполнились все ветхозаветные обетования. Таким обра-
зом, Ветхий Завет необходимо истолковать духовно. Бгавы 9~Η ~ э к с "
церпты из КНИГ̂ Е Adversus Marcionem или набросок для нее.

Практические и аскетические произведения
Ad martyras: Утешение к христианам в узилище1.
De spectaculis: Посещение театральных представлений запрещено,

поскольку они безнравственны и связаны с языческой религией.
De baptismo: Это единственное доникейское произведение о та-

инстве образует вместе с двумя следующими своего рода трилогию,
адресованную оглашенным. Ранее Тертуллиан опубликовал на грече-
ском языке труд о крещении.

De oratione: Древнейшее истолкование «Отче наш».
Depaenitentia: О раскаянии до крещения и после него.
De patientia: Похвала добродетели, которой автор, как признается

сам, не обладает.

ι. Мы не знаем, относятся ли Перпетуя и Фелицитас к этой группе и был ли
Тертуллиан издателем их Passio.
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De cultu feminarum (две книги): Христианки не должны подчинять-
ся языческой моде.

Aduxorem (две книги): Тертуллиан просит свою жену остаться вдо-
вой после его смерти или выйти замуж за христианина.

Более резким становится тон в следующих монтанистских произ-
ведениях:

De exhortatione castitatis и De monogamia отвергают браки овдовевших.
De virginibus velandis требует, чтобы все молодые девушки скрывали
свое лицо под покрывалом.

De corona: Награждение солдат венками и вообще военная служба
несовместимы с христианством.

De idololatria: Профессии, обслуживающие почитание идолов, хри-
стианам противопоказаны — художества, преподавание, военные и
гражданские должности.

Defuga in persecutione: Бегство во время гонений противно воле Бо-
жией.

De ieiunio: Защита монтанистского поста от недуховных — лишь «ду-
шевных» — христиан (psychici) большой церкви.

De pudicitia: Против высокопоставленного епископа, который да-
вал отпущение грехов и тем, кто поддался вожделению плоти.

De pallio: В этом кабинетном произведении Тертуллиан объясня-
ет, почему он сменил тогу на плащ философа (рапгит). Эта перемена
одежды совпадает с его обращением к христианству или переходом к
монтанистам.

Догматические и полемические произведения
De praescriptione haereticorum: Praescriptio — ссылка ответчика на зако-

нодательное предписание, согласно которому истец получает отвод
a limine, «с порога», так что процесс не может состояться. Поскольку
церковь в силу своей древности — законная обладательница веры и
Святого Писания, притязания еретиков должны изначально отвер-
гаться уже в силу того, что они моложе.

Adversus Marcionem (5 книг): творец мира не кто иной, как благой
Бог (книги ι и г). Иисус Христос — тот «Мессия», обетования прихода
которого содержатся в Ветхом Завете (книга з)· «Очищенная» Мар-
кионова версия Нового Завета (Евангелие от Луки и послания Пав-
ла, и то и другое не полностью) ошибочна. Ветхий и Новый Завет не
противоречат друг другу (книги 4 и 5)· Д° н а с дошла третья редакция
книги, которая является нашим основным источником по учению
Маркиона.

Adversus Hermogenem: Материя не предсуществовала, но была сотво-
рена Богом.

Adversus VaUntinianos: Против гностической школы Валентина, ра-
бота в традиции Иринея.

De carne Christi: Против гностического докетизма; Тертуллиан под-
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черкивает, что у Христа было не кажущееся, а человеческое тело, да-
же некрасивое (g, 6).

De resurrectione carnis: В противоположность язычникам, саддукеям
и еретикам Тертуллиан верит в воскресение плоти.

Adversus Praxean: Самое значимое изложение учения о Троице до
Никейского собора (здесь впервые появляется слово trinitas^, ι).

De anima: Тертуллиан разрабатывал эту тему уже в утраченном
трактате против Гермогена De censu апгтае. Необходимость опровер-
гать еретические мнения вынуждает его полемизировать с языче-
ской философией: особенно важное произведение (см. разд. Образ
мыслей).

Источники, образцы, жанры

Источники: В основном Тертуллиан исходит из греческого ин-
теллектуального наследия, прежде всего — греческих христи-
анских авторов его века. Решающее обстоятельство — двуя-
зычность тогдашней культуры. За несколько десятилетий до
выступлений Тертуллиана гностики разработали свою фанта-
стическую, полумифическую систему, а не столь изощренные
умы пишут Деяния апостолов в духе романа. С другой сторо-
ны, между ι8ο и 2оо г. Секст Эмпирик сочиняет основопола-
гающий трактат скептицизма. Атмосфера полна контрастов:
здесь религиозность, склонная веровать в чудеса, там — про-
тивоположные позиции с научным обоснованием. Церковь
заимствует свое оружие и оттуда, и отсюда. Так, против язы-
чества можно использовать аргументы, уже прозвучавшие в
языческом мире: насмешки Татиана над философами напоми-
нают Лукиана; Ипполит уважает языческих философов — хо-
тя и признает за ними только частные истины — гораздо боль-
ше, чем их гностических подражателей; Ириней в полемике с
гностицизмом выдвигает глубокие богословские идеи. Тертул-
лиан не только шутит, когда говорит о том, что меняет тогу на
плащ философа (Depallio): христиане считают себя истинны-
ми наследниками греческой мудрости1.

Знакомство Тертуллиана с античной литературой во мно-
гом из вторых рук, но следует считаться с возможностью чте-
ния Платона. Однако стоические источники намного важнее.
У мыслей Тертуллиана о естественности познания Бога — сто-

1. W. KRAUSE, Die Stellung der frühchristlichen Autoren zur heidnischen Litera-
tur, Wien 1958, 69; 75; 78.
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ический фон1. Материалистические представления о телесно-
сти Бога будет кроме стоиков разделять и Мелитон, епископ
Сардский (f до igo г.). Стоя задает тон и для учения о душе, и
для этики. Главный источник De anima — врач-язычник Соран
Эфесский, который около юо г. практиковал в Риме. На уче-
ние о снах (апгт. ф) оказал влияние Гермипп из Берита.

В то время как в иных случаях поле остается за греками,
естественное доказательство существования Бога (De test, an.)
восходит к Цицерону (nat. deor. ι, φ, 43 CJI-î 2> 2> 4 CJl-)\ т о т ж е

самый трактат используют Арнобий и Лактанций. Напротив,
в De anima следы влияния Цицерона отсутствуют полностью.
Ценные сведения о древнеримской религии (в особенности
во второй книге Ad nationes) Тертуллиан передает нам из вто-
рой части Antiquitates Варрона (Rerum divinarum libn XVI). Яв-
ляется ли некая satura Варрона2 источником для Depallio, оста-
ется под вопросом. Цитаты из Лаберия (рай. ι, з), вероятно,
заимствованы у грамматиков. Антикварными сведениями о
венках в De corona Тертуллиан обязан юристу императорской
эпохи Клавдию Сатурнину (De coronis), евгемеровская критика
мифологии восходит к Леону из Пеллы. Наш автор точно так
же знаком с Лукрецием, Вергилием, Тацитом и Светонием, но
прежде всего — с Сенекой, которого он называет saepe noster,
«часто нашим» (апгт. 2О, ι). Этот автор является и образцом на-
сыщенного афористического стиля.

Хотя тогда уже была Библия на латинском языке, Тертулли-
ан предпочитает читать ее по-гречески и текст переводит сам.
Больше всего он любит цитировать законы, например, Второ-
законие. Из иудейских апокрифов он знает Еноха и Езру 4, из
христианских — Pastor Hermae, последнего — уже в латинском
переводе. В отличие от иудео-христианских тенденций в ран-
ней латинской христианской литературе он придерживается
традиции грекоязычных апологетов. Он использует Апологии
и Разговор с Трифоном Иудеем Иустина (последний в третьей
книге Против Маркиона и Против Иудеев), Татиана, а возмож-
но, и Афинагора. Важный источник, прежде всего для Deprae-
sariptionen Adversus Valentinianos — Ириней, которого Тертуллиан
читает в оригинале. В трактате Против Гермогена он, вероятно,

ι. С. TiBiLETTi, Tertulliano e la dottrina dell'anima naturaliter chnstiana, AAT 88,
1953—54, 84—117; о значении стоических источников Н. STEINER 1989, 200.

2. Ср. также Α. CORTESI, Varrone e Tertulliano. Punti di continuità, Augustinia-
num 24,1984, 349-365·
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использует одноименное произведение Феофила Антиохий-
ского. Он знакомится также с творчеством противника мон-
танистов Мелитона Сардского, высмеивая его elegans et decla-
matorium Ingenium, «талант изящный и склонный к декламации»
(Hier. vir. HL 24)· Произведения еретиков Маркиона, Апеллеса
и Гермогена он знает из первых рук, так что в этом вопросе он
сам сохраняет для нас ценность источника.

Образцы: Функциональное превращение защитительной ре-
чи в требование осудить обвиняемого напоминает платонов-
скую Апологию. De pallio с литературной точки зрения написан
в традициях Диона из Прусы. Для трактатов важным образцом
является Сенека. У «азианийского» стиля Тертуллиана есть
греческий предшественник — пасхальная гомилия Мелитона
Сардского1. Образцом латинского стиля мог быть Апулей.

Жанры: Тертуллиан своим Apologetiçum создает до некоторой
степени новый жанр. У греков защитительная речь и призыв
к обращению в свою веру существовали лишь по отдельно-
сти2. Различными формами трактатов Тертуллиан создает для
латинской литературы новые жанровые дифференциации,
обусловленные целеустановкой его творчества: работы, по-
священные повседневной жизни христиан (idoi), катехити-
ческие, догматико-полемические; в зародыше представлена и
форма экзегетического трактата (oral).

Литературная техника

Юридическая компетентность Тертуллиана остается под во-
просом3, но его мышление и аргументация бесспорно такие,
какие свойственны адвокату. Вместо того чтобы приводить до-
воды по существу дела и опровергать еретиков содержатель-
но, Тертуллиан спрашивает как юрист: кто может претендо-
вать на то, что его учение истинно? Кто располагает Писани-

1..F. KENYON, Chester Beatty Biblical Papyri 8,1941; M. TESTUZ, Papyrus Bodmer
13, i960; O. PERLER, SC1966,123; O. PERLER, Typologie der Leiden des Herrn in Meli-
tons Pen Pascha, в: Kyriakon, FS J. QUASTEN, T. 1, Münster 1970, 256—265.

2. Об Apologetiçum как судебной речи: H. STEINER 1989,4&—80.
3· Положительно P. de LABRIOLLE, Tertullien jurisconsulte, NRD 30, 1906, 5—

27; A. BECK, Römisches Recht bei Tertullian und Cyprian, Halle 1930, дополнен-
ная перепечатка Aalen 1967,13—17 и предисловие к перепечатке; D. LIEBS, HLL
§ 417Î отрицательно S. SCHLOSSMANN, Tertullian im Lichte der Jurisprudenz, ZKG
27, 1906, 251—275; 407—430; основательно против идентификации с юристом:
Т. D. BARNES 2ig85, 22—29; см-> однако, D. LIEBS, ЦИТ. выше, стр. 1643·
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ем? Ответ звучит так: только церковь. Он использует против
еретиков юридическое возражение (praescriptio) : «Ваше учение
возникло позже, следовательно, оно ошибочно» (adv. Marc, ι,
ι, 6)1. Тот же метод — «пресечь в корне» мнение противника —
он применяет и тогда, когда вместо еретиков опровергает их
источник, Платона (апгт. 23, 6).

В Apologeticum Тертуллиан сочетает защитительную речь и
призыв к обращению в свою веру; у греков то и другое суще-
ствовало порознь. Он инсценирует произнесение речи в офи-
циальной обстановке перед наместником; ведь он хочет про-
информировать правителей об истинном положении дел, что
не может произойти во время процесса. Конечно, он хотел бы
пробудить у цезаря сочувствие к христианам, своим лояльней-
шим подданным, но прежде всего разоблачить позицию языч-
ников во всей ее нелепости: он порицает несправедливое от-
ношение к христианам, которых преследуют из-за их названия
\apol. 2, ι8), и внутренне противоречивый рескрипт Траяна, со-
гласно которому христиан не следовало разыскивать, но нуж-
но было наказывать (apol. 2, 8). Однако недостаточно сказать,
что — например, по сравнению с Иустином — защитительная
речь из делиберативного переместилась в эпидейктический
жанр. Скорее мы имеем дело с последовательным применени-
ем технических приемов форума в Apologeticum: с тактической
точки зрения речь идет о том, чтобы «предъявить обвинение
обвинителю» (retorsio cnminis). Подходящее для этого сред-
ство — непрерывное сравнение (comparatio). Если смотреть в
общих чертах, то απολογία ("j—i^), ζπί8ειξις (17—27) и σύγκρισις
(28—45) сменяют друг друга2. Обращение привычного порядка
свидетельствует о том, что мы имеем дело с судебной речью со
знаком минус: достаточно вспомнить о платоновской Апологии
Сократа. Цель — не оправдание, а осуждение: «Кровь христи-
ан — семя» (apol. 50,13). И в этом произведении также приме-
няется аргументация юридического толка. Художественное
достижение — последовательное символическое обыгрывание
ситуации «перед судом». Божественный суд — который зна-
ком и язычникам — примет решение, противоположное суду
земному.

Адвокатская привычка обнаруживать у соперника внутрен-

1. Ср. Iren. adv. haer. 3, 4> 3·
2. О. SCHÖNBERGER 1957·
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ние противоречия торжествует, когда он цитирует Платона
против Платона (апгт. 24, ю), когда он сардонически при-
меняет против оппонентов их же сравнения (апгт. 15, 6) или
острым пером разоблачает непоследовательность язычников:
в театре позволено все, что запрещено в иных случаях; спор-
тсмены относятся к низам общества, и тем не менее знатные
зрительницы обожествляют их (spect. 21 ел.). Правда, сам Тер-
туллиан лишь в минимальной степени заботится о том, чтобы
у него самого не было противоречий. В своей войне на не-
сколько фронтов против иудеев, гностиков и философов он
приводит различные аргументы, в зависимости от адресата:
против гностиков он прославляет плоть (resurr. 7~~10) и вместе
с Новым Заветом называет ее храмом (апгт. 53> 5)î OH Ценит
достоверность органов чувств (апгт. 17) и видит в продолже-
нии рода status benedictus, «благословенное состояние» (апгт. 27, 4·)·
ранние христиане, в отличие от некоторых платоников, не
закрывали глаза на мир. С другой стороны, в аскетически-мо-
ральном контексте он по-платоновски называет плоть и мир
темницей души1.

Перед христианами он с наслаждением подчеркивает не-
разумность, даже абсурдность предмета веры; пресловутое cre-
do quia absurdum он, правда, не произнес дословно, но мог бы
и сказать (см. разд. Язык и стиль). Однако когда он обращается
к язычникам, он высоко ценит естественный путь разумного
познания души (testimonium апгтае naturaliter Chnstianae, «свиде-
тельство души — христианки от природы»: apol. 17, б)2, и в этом
смысле для него авторитетны Клеанф, Зенон, Сократ и Пла-
тон (apol 21,10; 22,1—2). Но вот он борется против гностиков, и
тут Платон — торговец всеми ересями в своей мелочной лавоч-
ке (апгт. ι), и Тертуллиан отрицает какую бы то ни было связь
между Академией и церковью (praescr. 7, 9)3.

В зависимости от адресата и цели аргументации колеблет-
ся и оценка иудеев, которые тогда жили в Карфагене креп-
кой, влиятельной и не слишком дружественной к христианам
общиной. В борьбе против политеизма и театра (idol. ΊΑ spect)
они — естественные союзники христиан. В укор «теплым» хри-
стианам он прославляет верность иудеев традициям (гегип. 13,

ι. апгт. 53» 55 αΡ°1· *7' 5' таг^' 2, ι.
2. Необходимое ограничение: test, апгт. ι, η.
3· Уже Павел перед ареопагом приводит другие доводы, нежели для хри-

стиан.
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6). Напротив, в апологетических произведениях (nat. и apoL)1,
в которых должны быть названы и неримские источники кле-
веты и преследований, он не может умолчать о соответствую-
щей деятельности иудеев. Смещение акцентов в каждом кон-
кретном случае обусловлено тактически.

Примеры из римской истории приводятся как образец для
христианских мучеников: Лукреция, Регул, даже Дидона (mart.
3-4)· Поздний Тертуллиан ставит в упрек христианам превос-
ходство в благочестии и готовности к жертвам у почитателей
Изиды, Кибелы и Митры2 (ieiun. 16, 7—8; coron. 15, 3)·

Полемика с культом римских богов во второй книге Ad natio-
nes имеет столь же односторонний характер, то есть задумана
с расчетом на риторический эффект и выстроена по принци-
пам адвокатской практики:

Варрон во второй части своих Древностей, где идет речь о
божественных предметах, разделял божества на физические,
мифические и национальные (theologia tnpertita, «трехчастная
теология»). Первые основываются на спекуляции, вторые на
мифах, третьи на установлениях. Тертуллиан, который мастер-
ски владеет техникой критического разбора, легко расправля-
ется с этой теорией: спекуляции ненадежны, мифы недосто-
верны, а положения — произвольны и не общеобязательны.
Он использует при этом доводы, которые высказывали уже
античные философы в различных контекстах по поводу от-
дельных пунктов.

Против физической теологии выдвигается аргумент, что
стихии — только инструменты в руках Бога. Правда, это вы-
глядит как petitio рппсгргг. Против мифологической теологии
он обращает старую теорию язычника Евгемера, согласно ко-
торой боги первоначально были людьми. Конечно, при этом
ошибочно определяется сущность мифа, но сиюминутная цель
достигнута. То, что племенные боги всегда партикулярны и не
могут претендовать на общее значение, следует из самой их
сущности.

За свое подразделение богов на certi, incertiu selecti— «досто-
верных, недостоверных и избранных» — Варрон не стяжал ничего,
кроме насмешек. Тертуллиан предпочитает другую классифи-

1. Отрицательно также scorp. 10,10.
2. Ср. S. Rossi, Minucio, Giustino e Tertulliano nei loro rapporti col culto di Mi-

tra, GIF 16,1963,17—29.
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кацию: специфически римские боги и общие у римлян с дру-
гими народами. Ему без труда удается превратить в посмеши-
ще обожествленную блудницу Ларенцию и древнеримских
«абстрактных» богов. Против межнационального Сатурна
опять идет в ход евгемеровская теория: Сатурн был только че-
ловеком, и его апофеоз противоречит действительности.

Римляне были великими не потому, что они придержива-
лись своей стародавней религии — они и этого не делали, — а
потому, что Бог дал им власть; и это снова petitio рппсгргг.

В зависимости от цели Тертуллиан толкует языческих богов
как идолов, людей или демонов. При всей его технической
ловкости и многообразии тактических приемов опроверже-
ния ясно видно, что он не исходит из сущности вещей, как
философ, а применяет формально-юридические доводы и суг-
гестивно-риторические средства.

Однако в лучших трактатах ему удается поднять более узкую
тему на высокий уровень и придать ей тем самым новую зна-
чимость. Эту харизму по-настоящему великого оратора он раз-
деляет с Цицероном. Сюжет De corona приобретает широту
охвата и глубину благодаря той мысли, что Христос — истин-
ный человеческий венец. В Depallio перемена одежды отража-
ет перемену мировоззрения. В Apologeticum Божественный суд
противостоит людскому: в потере заключается истинное обре-
тение; кто сохранит свою жизнь, тот ее потеряет. С литератур-
ной точки зрения Тертуллиан конкретизирует эту переоценку
всех ценностей в одухотворяющей метаморфозе образных
лейтмотивов: как Цицерон проводит различие между земной
славой и истинной честью {тер. 6, 23, 25), так и Тертуллиан от-
деляет человеческий суд от Божественного, одежду честолю-
бия от платья мудрости, земной венок и истинный венец.

Языки стиль1

Тертуллиан, конечно, не создатель христианской латыни, но
весьма недалек от того, чтобы стать создателем христианско-
го латинского литературного языка. У него много не встре-

1. Н. HOPPE, Syntax und Stil des Tertullian, Leipzig 1903; E. LÖFSTEDT, Zur Spra-
che Tertullians, Lund 1920; H. HOPPE, Beiträge zur Sprache und Kritik Tertulli-
ans, Lund 1932;.F. SCIUTO, La gradatio in Tertulliano. Studio stilistico, Catania 1966;
C. J. CLASSEN, Der Stil Tertullians. Beobachtungen zum Apologeticum, в: Voces (Univ.
Caen/Univ. Salamanca), 3,1992, 93—107.
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чавшихся ранее слов. Сопротивление абстракциям греческо-
го философского языка прекращается безоговорочно: μάθησις
и άνάμνησις, «учеба» и «воспоминание», без лишних хлопот пре-
вращаются в discentian reminiscentia (anim. 23, 6); платоновские
части души можно, не краснея, называть indignativum и сопси-
piscentivum («негодующая» и «вожделеющая», anim. 16, 3)· Для бо-
гословско-философских понятий Тертуллиан употребляет под-
ходящие латинские термины, у которых есть юридический
оттенок, как, например, для плодотворной мысли о свободе
воли: libéra arbitriipotestas («свободная власть суждения», anim. 21,
6). Для обозначений действующего лица он использует латин-
ские образования на — tor и — trix, среди которых есть и курьез-
ные, вроде bäptizator, «креститель», и evangelizator, «евангелист»,
вместо частых в более позднюю эпоху греческих заимствова-
ний на — ista. Греческие слова с особым христианским значе-
нием, заимствованные церковной латынью, получают у Тер-
туллиана права гражданства в литературном языке: episcopus,
baptisma, clerus, ecclesia, eleemosyna, evangelium. Для обычного позд-
нее confessio, «исповедание», у него употребляется еще греческое
слово εξομολόγησες. Священника он называет латинским сло-
вом sacerdos, вероятно потому, что в греческом христианстве,
когда оно распространялось на Запад, еще отсутствовал со-
ответствующий термин. Божественная οικονομία — план дей-
ствий в истории — часто передается риторическим dispositio, и
на самом деле это подходящая метафора для замысла такого
процесса, который предполагает творение и спасение словом.
Римское понятие persona он вводит в учение о Троице (adv.
Prax. 12). В соответствии с узусом африканских общин Тертул-
лиан относит слово sacramentum, «таинство», к христианской,
a mystenum к языческой вере. Ассоциация с римской военной
присягой близка сыну офицера; тема militia Christi, «воинствова-
ние о Христе», которая встречается уже у Павла, важна для Тер-
туллиана и обогащает его метафоры (mart. 3; orat. 29, з)*> к ч и с "
лу которых уже, впрочем, относится и mater ecclesia («церковь-
мать», orat. 2, б) 2 .

Иногда он отваживается на дерзкие сравнения: Бог уподо-
бляется врачу-гомеопату, поскольку он излечивает подобное

ι. A. HARNACK, Militia Chnsti, Tübingen 1905; перепечатка Darmstadt 1963; но-
вая литература — Α. WLOSOK, Laktanz und die philosophische Gnosis, AHAW
i960, 2,185, прим. 12.

2. По Gai. 4, 26.
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подобным: смерть смертью, муки муками (scorp. 5, 9)· Жизнь
единой души в состоящем из членов теле он наглядно изобра-
жает как воздух, движущийся в органе (апгт. 14, 4); в Другом
месте он представляет Бога органистом, который пользуется
человеческим телом как своим инструментом ( bapt. 8,1)1.

Как «стилист»2 Тертуллиан может быть понят только в свя-
зи со Второй софистикой и такими писателями, как Апулей.
Азианийская манера, ставшая модной в его эпоху, предпочита-
ет короткие, афористичные фразы и украшает их аллитераци-
ями, гомеотелевтами, игрой слов. Благодаря этим особенно-
стям он «без всяких вопросов труднейший автор из писавших
на латинском языке»3. У его стиля есть ярко выраженная лич-
ная нота, он выразителен и густ, даже темен, всегда отличается
силой и страстью.

Quot paene verba, tot sententiae, «сентенций почти столько же,
сколько слов»4. Афоризмы иногда напоминают сатирика Юве>
нала: у язычников богом стать достоин только пользующийся
самой дурной репутацией5.

Его яркая фантазия, которая даже такие отвлеченные поня-
тия, как душа и дух, воображает лишь телесно и чувственно,
оказывается для него очень кстати как для оратора. Невиди-
мое получает жизнь: idohlatria, «идолопоклонство», — сестра раз-
врата {scorp. 3, 5)· О н обращается к душе, как будто это Психея
из Апулеевой сказки, и призывает ее в свидетели (test апгт. ι,
5). Даже философическому плащу автор приписывает чувства:
«Радуйся, плащ, и ликуй; ты сподобился лучшей философии
с тех пор, как в тебя облекся христианин» (рай. 6, 2). Библей?
ские образы приводятся в риторической спецификации; так,
Тертуллиан обращается к «теплому» воцерковленному христи-
анину: «Твой Бог — чрево (ср. Phil. 3,19), твой храм — легкие,
твой алтарь — желудок, твой священник — повар; твой Дух
Святой — кухонный чад, твоя жертва — приправы, и отрыж-
ка — твое пророчество». В таких полемических пассажах Тер-
туллиан нередко пренебрегает требованиями хорошего вкуса,

ι. Ср. также Hier, tract, inpsalm. I, p. 263, 21 — p. 264, 5; В. LÖSCHHORN, Die Be-
deutungsentwicklung von lat. organum bis Isidor von Sevilla, MH 28,1971,193—226.

2. Ср. также J. FONTAINE, Aspects et problèmes de la prose d'art latine au IIP
siècle, Torino 1968.

3. NORDEN, Kunstprosa боб.
4· Vincent. Ler. 18 (24).
5. Tert. nat. 2,13, 21; cp. luv. 1, 73 ел.
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и радостно воскресает к новой жизни языческая жестокость,
осужденная в гладиаторских играх, как например, когда пра-
ведники наслаждаются зрелищем адских мук осужденных в De
spectaculis (30, 5)· они слушают, как грешные артисты наконец
голосят о собственном горе, видят, как они доказывают свою
ловкость в вечном пламени, и так далее. Лучшая пародия на
етиль Тертуллиана — стиль Тертуллиана. Однако abusus, «злоупо-
требление» — еще не аргумент против usus: насколько чужды для
нас подробности таких описаний, настолько, с другой сторо-
ны, значим тот факт, что Тертуллиан — римлянин и оратор — в
первый раз открывает возможности христианской литерату-
ры и искусства. Мало того, что он упоминает в положительном
ключе о первых шагах христианской гимнической поэзии и
вокальной музыки (spect. 29, 4)· Набросанная Тертуллианом
картина аллегорической борьбы между добродетелями и по-
роками (spect 29, 5) будет развернута в Психомахии Пруденци-
ем — автором, христианизировавшим в своем сборнике прак-
тически все литературные жанры. Тертуллианово созерцание
искупления Христова как грандиозного зрелища (spect. 29 ел.)
будет эстетически плодотворным для литургики восточной
церкви, а также в западной для сценических представлений
Страстей и Пасхи. Наконец, наглядное изображение адских
мук и Страшного суда (spect. 30) предвосхищает средневековые
пляски смерти и новый вид космической поэзии в той фор-
ме, как его воплотит Данте. С вдохновением прирожденного
оратора Тертуллиан очерчивает программу, которую наполнят
жизнью литература и искусство средневековья.

Для римского писателя неудивительно, что слова юридиче-
ского происхождения—например, damnare, «осуждать», и absol-
vere, «оправдывать», — становятся основополагающими поняти-
ями; их контраст венчает Apologeticum (50,16): «В то время как
вы нас осуждаете, Бог оправдывает». Эта же противополож-
ность становится парадоксом в Scap. 1, 2: «Мы больше рады сво-
ему осуждению, нежели оправданию». В таких оборотах риск
верующего непосредственно выходит на языковой уровень;
риторическую выучку и стиль мышления в духе апостола Пав-
ла1 пронизывает собственный огонь: «Распят Сын Божий; я не
стыжусь, ибо это позорно. Умер Сын Божий: я потому верю,

ι. Например, 2 Cor. 6, 9~~ioî 12> l o î примерно 40 процентов цитат Тертуллиа-
на из Нового Завета — ап. Павел.
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что это невероятно. И восстал из могилы: и это верно, так как
невозможно» (сатп. 5» 4)· Тертуллиану нравится постоянный
напряженный контраст между его жизнью в римской державе
и ожиданием конца времен. Что-то от этого с внутренней не-
обходимостью выходит на поверхность в его стиле — одновре-
менно блестящем и темном. Его вкус к парадоксам — не только
риторическая поза; здесь отражается та крайность, которая
все более становится ему по душе.

Вообще наблюдения над развитием невидимых на первый
взгляд признаков языка и стиля могли бы помочь датировке;
так, обнаружили, что в ранних произведениях он предпочи-
тает бессоюзные связи, ασύνδετα, a et относительно редко по-
является в смысле etiam и после других союзов1.

Короче говоря, Тертуллиан черпает материал из традици-
онной античной философии, риторики и юриспруденции;
он преображает их понятия. Таким образом возникает латин-
ский язык богословия; он же в свою очередь становится отцом
языка новейшей философии. Стиль Тертуллиана — внутренне
неизбежная производная его напряженного и парадоксаль-
ного мышления — сочетает влияние библейских образцов,
в частности, посланий апостола Павла, с традицией Второй
софистики, присущей Апулею. Свою освобождающую роль
мог сыграть и стиль Сенеки — автора, который в своем «муже-
стве к индивидуальности» сыграл роль предшественника Тер-
туллиана.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Христианская позиция стала для Тертуллиана той архимедо-
вой точкой опоры, с помощью которой он сдвинул со свое-
го места прежний мир. Он убежден, что восстание против
всех римских традиций — его обязанность. Соответствующие
реплики прямо-таки устрашают своим современным звучани-
ем; они явственно дают почувствовать, как распадается связь
времен2. Это новая тональность в рамках латинской литера-

ι. Т. D. BARNES 1969.

2. Adversus haec igitur nobis negotium est, adversus institutiones maiorum, auctoritates
receptorum, leges dominantium, argamentationes prudentium, adversus vetustatem consuetu-
dinem necessitatem, adversus exempla prodigia miracula, quae omnia adulterinam istam di-
vinitatem corroboraverant («наше дело— [бороться] против следующего: против предков
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туры. Однако следует вспомнить и о таких фигурах, как Лу-
креций и Катулл, которые также отрекаются от наследия —
но иначе.

Приведет ли это восстание к культурной революции? По
Тертуллиану, христианин может, правда, читать языческую
литературу, но не учиться по ней1. Философы — патриархи
еретиков (апгт. з, ι). Поэты.и ораторы — предатели истины и
нравственности2. Тот факт, что он сам прибегает к риторике
и философии, он оправдывает необходимостью опровергать
или убеждать других людей: Ita nos rhetoricaù quoque provocant
haeretici sicut philosophan philosophi {«таким вот образом еретики
подстрекают нас риторствовать, точно так же как философы —
философствовать», resurr. 5, 1)· В своем отношении к литерату-
ре и искусству ему приходится уподобляться двуликому Янусу.
G одной стороны, он осуждает языческую культуру; с перво-
христианской строгостью предлагает занимать обратившихся
художников исправлением кровель, покраской стен и счетных
досок или столярными работами (idol. 3, 2; 4> *; 8, 2). С другой
стороны, своими убедительными, окрыленными ритори-
ческой фантазией аллегориями и описаниями — например,
Страшного суда — он пролагает новые пути зарождающейся
средневековой христианской культуре.

В своем учении о «свидетельстве души, которая от природы
христианка» (test. anim. passim; apol 17, 6), он, наконец, делает
даже первый шаг к новой переработке языческой традиции,
к истолкованию прежних поэтов и философов как тех, кто
расчищал дорогу для христианства (test. anim. ι, ι). Примеры
и свидетельства из античной литературы, которые Тертуллиан
приводит на каждом шагу, могут послужить подтверждением
этой точки зрения. Таким образом первый латинский христи-
анский писатель закладывает основу для первого возрождения
римской стихии и культуры уже под знаком Христа.

и их установлений, общепринятых внушений, законов мужей правительных, доводов
людей рассудительных, против древнего, привычного и необходимого, против образ-
цов, предзнаменований и чудес, которые все укрепили эти распутные божества», nat.

2;i,7)·
1. С. М. М. BAYER, Tertullian zur Schulbildung für Christen..., RQA 78, 1983,

186—191; R. BRAUN, Tertullien et la philosophie païenne. Essai de mise au point,
BAGB1971, 231-251; H. STEINER 1989.

2. Ср. anim. 33, 8; G. L. ELLSPERMANN, O. S. В., The Attitude of the Early Chris-
tian Latin Writers Toward Pagan Literature and Learning, диссертация, Washing-
ton 1949.
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В полемике с различными традициями его герменевтика не-
систематична и каждый раз обусловлена конкретной задачей:
в борьбе с язычниками он отвергает аллегорезу мифа (в част+
ности, излюбленный прием стоиков) и утверждает, что она
основана на неточном мышлении: был ли Сатурн человеком
или временем. Если он был человеком, то аллегория бессмыс-
ленна {nat.2,12, 20). Но в своих собственных интерпретациях
он не всегда принимает это поучение близко к сердцу; он дает
Ветхому Завету духовное истолкование, хотя там также идет
речь об исторических фигурах1; в борьбе же против иудео-
христиан и гностиков он, наоборот, настаивает на буквальном
понимании (например, scorp. 10). Критерий допустимости ал-
легорезы — его собственное волевое решение принять или не
принять традицию.

Для богословия, которое только начинает потихоньку за̂
рождаться, Тертуллиан формулирует принцип оборонительч
ного, консервативного метода образования догматов: учение

/развивается, защищаясь от заблуждений (praescr. 13, 6). Одно-
временно это и оправдание его собственного подхода; как пи-
сатель он берется за перо всегда по конкретному поводу. Отсю-
да он разрабатывает вопрос скорее пунктуально и тактически,
нежели систематически. При определениях и работе с текста-
ми он часто ведет себя как юрист.

Образ мыслей II

Вообще для философской мысли Тертуллиана2 решающим ста-
ло влияние стоицизма: понятие природы, человек как душа и
тело (дух не обретает самостоятельной значимости), материа-
листическое представление о телесности Бога и души, прио-
ритет практических и этических соображений.

Таким образом Тертуллиан защищает единство Бога, с
одной стороны, от Маркиона, который принимает версию

ι. Voluit enim deus et alias nihil sine exemplanbus in sua dispositione molitus paradig-
mate Platonico plenius humant vel maxime initii ac finis lineas cotidie agere nobiscum, ma-
пит porrigens fidei fadlius adiuvandae per imagines et parabolas sicut sermonum ita et re-
гит («ведь Бог, и в иных случаях ничего в своем домостроительстве не созидающий без
образцов, захотел — полнее, чем παράδειγμα у Платона — ежедневно и всемерно раскры-
вать нам планы человеческих начал и концов, протягивая руку нашей вере, которой
легче помочь образами и притчами — как в речах, так и в делах», апгт. 43» п ) ·

2. Христианство для Тертуллиана — «лучшая философия»: Н. STEINER 1989»
194—207, особенно 205.
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о высшем боге — благом, и низшем — справедливом, с другой
стороны — от Гермогена, который предполагает наличие, на-
ряду с Богом, ещё одной первоосновы: вечной материи.

Учение Тертуллиана о триединстве (в том виде, в каком оно
было сформулировано в позднем трактате против Праксея)
обращается против полного стирания различий между тремя
лицами Троицы: Праксей «изгнал Дух и распял Отца» (adv.
Ртах, ι, 5)· Христология Тертуллиана авторитетна, хотя не сво-
бодна от субординацианизма, и позднее оказала влияние на за-
крепление христианской догматики (Никейский собор 325 г. и
Халкедонский 451 г·)· При этом отчетливо видны римские чер-
ты мышления Тертуллиана: единство Бога он иллюстрирует
представлением о монархии (хотя сын — соправитель, монар-
хия как таковая пребывает неизменной); автор, таким обра-
зом, больше думает о категориях власти, нежели сущности. За-
тем он рассматривает божество в его историческом проявле-
нии (οικονομία, dispensatio, dispositio), то есть в связи с человеком
и его опытом. Наконец, он предпочитает определять сущность
вещи по ее происхождению. При этом он употребляет харак-
терное слово status. Но и эта мысль имеет не философский, а
юридический характер. Status (или census) сущности задается
ее происхождением. Категория status свойственна Тертуллиа-
ну в самых различных областях: как в учении о Троице, так и в
учении о душе (человеческая душа по происхождению — Боже-
ственное дыхание), при свержении с престола языческих бо-
гов (древнейший бог, Сатурн, был человеком), при отказе от
всяческих театральных зрелищ, поскольку их исток — языче-
ский культ, и при отражении еретиков указанием на большую
древность церкви.

Тертуллиан настойчиво подчеркивает1 — что окажет впо-
следствии большое влияние — историческую реальность во-
площения Слова и полноту человеческой природы Искупите-
ля; внутренняя связь между вочеловечиванием Христа и спасе-
нием и воскресением христиан — даже во плоти — становится
таким образом совершенно отчетливой. Для него речь идет не
о спасении от материи, а о спасении также и материи: корен-
ное отличие от враждебности к плоти, которую питали мно-
гие античные философы. У Тертуллиана аскеза — на что часто
не обращают внимания — вытекает из установки, принципи-

1. Напр., De carne Chnsti; De resurrectione carnis.
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ально не отвергающей тело, она стремится не к отрицанию, а
к преображению.

Учение Тертуллиана о Духе Святом и церкви соответствует
евангельскому1: решающим для человека является дух Божий в
нем, а не число епископов (pud. 21,17). Сто лет тому назад это
бы не звучало вызывающе. Иначе обстоит дело в эпоху, когда
церковь-учреждение готовится превратить весь мир в попри-
ще своей деятельности: эсхатологически-профетическое по-
нятие духа у Тертуллиана, без оглядки на сан, его ригористиче-
ская этика, его представление о священничестве мирян фак-
тически неизбежно ведут его к противостоянию авторитетам.
Чрезмерная нравственная требовательность Тертуллиана и
его вера в конкретные проявления пророческого духа, пораз-
ительная у интеллектуала, — отчаянная и судорожная попытка
сохранить что-то от времен первоначального христианства и
дать ему доступ в следующую эпоху.

Значимыми в будущем окажутся его психологические дост-
ижения; не случайно наиболее плодотворный вклад в познание

человеческой души принадлежит двум римским писателям —
Тертуллиану и Августину. В согласии со стоиками Тертуллиан
учит о телесности души. Она едина и неделима; способность
роста, чувство и понимание не являются ее различными ча-
стями. Дух — только функция души (апгт. 12, 6). Антиплатонов-
ский характер имеет и его убежденность в достоверности чув-
ственных восприятий. Здесь стоически-эпикурейская мысль
образует единый поток с римским реализмом; обоснование —
библейское и юридическое: чувства — важные свидетели; ина-
че свидетельство апостолов не имело бы ценности (апгт. îy,
13 ел.). Тертуллиан представляет доктрину традуцианизма, то
есть учит о передаче души при зачатии (апгт. 36, 37)· По Эпи-
куру душа рождается и умирает вместе с телом, по Платону она
вечная, то есть не имеет и начала. Тертуллиан постулирует для
души начало во времени, но она бессмертна; с философской
точки зрения это, безусловно, самое трудное из всех трех ре-
шений. Именно оно, однако, и было принято, невероятно,
не в последнюю очередь потому, что соответствует римскому
жизнеощущению с его стремлением к индивидуальной вечно-
сти, которое нетрудно христианизировать.

Ранг души тоже определяется происхождением: это боже-

1. Matth. 18, 20; castit. 7, %',fug. 14,1.



ПРОЗА: ТЕРТУЛЛИАН 1683
{

етвенное дыхание. Ее auctontas основывается на maiestas na-
turae, «величестве ее природы» {test anim. 5> ι)· Стоит обратить
внимание на римскую правовую терминологию! Каждая душа
виновна в заблуждениях, но она и свидетельница истины. Та-
ким образом Тертуллиан думает даже о возможности доказать
истину христианства и заблуждение язычества из самих язы-
ческих философов и поэтов (test. anim. ι, ι). В ясном определе-
нии души (anim. 22, 2) также видна адвокатская выучка автора1.
Способность четко излагать словами положение дел превра-
тила Тертуллиана в одного из первопроходцев средневековой
теологии.

Взаимоотношения Бога и человека он также описывает
юридически; при этом господствуют такие представления,
как вина, удовлетворение, компенсация. Римлянин усиливает
те аспекты, которые уже наличествуют в иудейской традиции.

Юридически аргументирует Тертуллиан и проблему отно-
шения христиан к государству. В Apologeticum он подчеркивает
неслыханность того факта, чтобы кого-либо преследовали за
его имя. Он заявляет и о лояльности христиан, которые да-
же молятся за императора (39, 2) и таким образом заботятся
о непрерывном существования римской державы. Он умаляет
значение преследований христиан — горестной реальности
его эпохи (apoL 5), и дает в общем и целом положительный
образ цезарей. Apologeticum слишком идиллично представля-
ет взаимоотношения церкви и государства. Атмосферу пре-
следований мы можем лучше уловить в таких трактатах, как
Scorpiace. Там Тертуллиан настаивает на приоритете заповедей
Божиих по сравнению с человеческими узаконениями: следу-
ет слушаться начальства, но лишь соблюдая справедливость и
мораль. Больше, чем Бога, нельзя любить ни своих родителей,
ни императора, ни самого себя (scorp. 14). Христианские муче-
ники — современные представители древнеримской virtus (nat.
1, 18); современные римляне преследуют в их лице те добро-
детели, которые сами они утратили. Государственнический

ι. Definimus animam dei flatu natam, immortalem, corporalem, ejfigiatam, substantia
simplicem, desuo sapientem, varie procedentem, liberam arbitni, accidentis obnoxiam, per in-
génia mutabilem, rationalem, dominatricem, divinatricem, ex una redundantem, «мы опре-
деляем душу как рожденную от дыхания Божия, бессмертную, телесную, имеющую на-
ружность, простую по своему составу, мудрую за свой собственный счет, идущую впе-
ред различными способами, подлежащую случайности, переменчивую в отношении
дарований, разумную, господствующую, предвещающую, обильную из единого».
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характер христианской церкви в Apologeticum пролагает путь
в будущее; однако это далеко еще не делает Тертуллиана пред-
ставителем «имперской теологии». Он подразделяет историю
как постепенное воспитание человеческого рода1 (disciplina)
на этапы в зависимости от того, что человеческому роду от-
крывает Господь, всегда в соответствии с нашей ограничен-
ной способностью восприятия. Таким образом он сочетает
представления апостола Павла о возрастах мира (например,
Gai. 4, 1—9) с цицероновским образом природы ( Cato 51 и 33):
как растение развивается от семени к плоду, так и в истории
сначала — естественное состояние человечества, потом дела-
ется шаг к детству (закон и пророки), молодость человечеству
дает Евангелие, а зрелым оно становится с помощью Св. Духа,
Параклита (virg. vel 1, 4~~7)· Эту возрастную схему в латинской
литературе до Тертуллиана применил к истории Флор.

Будучи адвокатом, а не систематичным философом, Тертул-
лиан не избегает противоречий; они существуют не только
меэкду произведениями — достаточно вспомнить о монтанист-
ских работах с их заостренной точкой зрения на этику — но и
в рамках одной и той же книги2. Однако не следует их пере-
оценивать. Прежде всего его борьба за церковную традицию
не противоречит, как иногда утверждают, обращению к мон-
танизму; ведь именно самая склонность этого направления к
этическому ригоризму и его культивирование пневматологии
являют в особой степени черты первоначальной церкви. Ре-
троспективно можно понять, что провал Тертуллиана обу-
словлен как раз его верностью первоначальным структурам,
поскольку, с одной стороны, процесс превращения церкви во
вселенскую, казалось, невозможно было остановить и, с дру-
гой — тогда еще не существовало сформировавшейся альтерна-
тивы в виде монашества.

Традиция

Традиция не вполне качественна. Сохранилось 31 произведения, при-
чем для pudic. и шип. рукописи утрачены, поэтому приходится обра-
щаться к ранним печатным изданиям.

ι. P. ARCHAMBAULT, The Ages of Man and the Ages of the World. A Study of Two
Traditions, REAug 12,1966,193—228; о пайдейе H. STEINER 1989, 38—45.

2. Следует сравнить, например, paenit. 9 с pudic. 13; uxor. 2, 8 с castit. и monog.
passim; но особенно adv. Marc. 4,1, 9 с 4, π, п.
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Только для Apologeticum сохранилось достаточное число рукописей.
\ От их «вульгаты»1 сильно отклоняются только ныне утраченный Co-

dex Fuldensis (F) и вместе с ним— Fragmentum Rhenaugiense (в Codex
juricensis XCV, X в.). Было ли уже у Тертуллиана две редакции текста
или обе традиций восходят к одному архетипу? Поскольку есть об-
щие ошибки, последнее более вероятно. Кроме того, Fuldensis часто
Заслуживает первостепенного внимания, тем более что его текст под-
держивается вторичной традицией (Euseb. hist. eccl. и Псевдо-Кипри-
ан, Quod idola dit non sint); нередко, однако, истина заключается посе-
редине между F и «вульгатой».

В остальном нам известны пять корпусов, в которых дошли тексты
Тертуллиана:

ι. Corpus Trecense, возможно, составленный в V в. Винценцием Ле-
ринским, сохранился в Codex Trecensis 523* ̂ ^ Β·> в Труа, из библио-
теки Клерво. Он включает adv. lud., carn., resurr., bapt, paenit

2. Corpus Ottobonianum, который можно реконструировать по вати-
канским фрагментам, дающим ценный текст (Vaticanus Ottobonianus
Latinus 25» XIV в.). Он затрагиваетpudic, paenit, patient, и spect.

3 Corpus Corbeiense, был составлен в V в. неким новацианцем. Руко-
писи — ранее в Корвее и Кельне — утрачены2, так что нам приходится
довольствоваться ранними коллациями. Кроме произведений Нова-
циана, корпус содержит resurr., spect, praescr., pudic, ieiun.

4. Corpus Agobardinum, также составленный в V в.; единственная ру-
копись была написана по поручению архиепископа Агобарда Лион-
ского (f 840 г.) — Parisinus Latinus 1622, IX в. Из первоначальных 21
трактата сохранилось^: nat, praescr., scorp., test anim., coron., spect, idol,
anim., orat, cuit fern., uxor., castit, carn.

5. Corpus Cluniacense был сохранен в двух утраченных Codices Clu-
niacenses, X/XI в. Нам приходится иметь дело с более молодыми ру-
кописями и старейшими печатными изданиями. Он содержит 21 трак-
тат: patient, carn., resurr., adv. Prax., adv. Val., adv. Marc, fug., Scap., coron.,
mart., paenit, virg. vel, cultfem., castit, uxor., monog., palL, adv. lud., (псев-
до-Тертуллиана haer.), praescr., adv. Hermog.

Влияние на позднейшие эпохи

Тертуллиан — создатель христианской латинской литературы.
Свой отпечаток он оставил на ее языке раз и навсегда. Но он

ι. К важнейшим рукописям «вульгаты» относятся Petropoiitanus lat. I Q ν. 40,
IX в., и Parisrisinus lat. 1623, X в.; см. также Η. SCHRÖRS, Zur Textgeschichte und
Erklärung von TertuUians Apologetikum, Leipzig 1914; W. BÜHLER, Gibt es einen ge-
meinsamen Archetypus der beiden Überlieferungsstränge von TertuUians Apologeti-
cum?, Philologus 109,1965,121—133.

2. Ср., однако, G. LIEFTINCK, Un fragment du De spectaculis de Tertullien, VChr
5,1951,193-203.
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завещал западной церкви и иное наследство: с одной стороны*
золотое слово о testimonium animae naturaliter Chnstianae (apol. 17;
6), с другой стороны — гордую верность парадоксальности, да-
же абсурдности веры, усиленную римским вкусом к «нуминоз-
ному», «совершенно иному» в Откровении, римско-стоиче-
скую дихотомию души и тела, деградацию духа и превращение
его в функцию души, философски затруднительное представ-
ление о душе, у которой во времени есть начало, но нет конца,
но прежде всего — общий юридический стиль мышления, вкус
к практическому и моральному поучению и в результате — го-
сподствующую роль риторики. Его настойчивое подчеркива-
ние достоверности исторической и телесной природы Иску-
пителя — римская черта в лучшем смысле слова.

Выдающееся значение Тертуллиана проявляется уже в том,
что его произведения сохранялись несмотря на то, что, строго
говоря, он был «еретиком». Однако от них просто невозмож-
но было отказаться. Его отклонения от учения Церкви касают-
ся не столько богословия в узком смысле слова, сколько прак-
тической этики и церковной дисциплины. Киприан каждый
день читает его, называет его «учителем» (Hier. шт. Ш 53) и в
своих письмах следует по его стопам, но в любезной и церков-
но безупречной форме. У Минуция Феликса есть совпадения с
Тертуллианом, которые, вероятно, говорят о зависимости1.

Его имя впервые упоминают Лактанций и Евсевий, причем
они молчат о его инакомыслии. Позднейшие исследователи
выражают по этому поводу свое сожаление, но все-таки чи-
тают его. Иероним, такая же полемическая натура, как и сам
Тертуллиан, особенно охотно его цитирует. Фульгенций, враг
языческой распущенности, использует его в своих Mythologiae2.
Правда, Августин включает его в свой каталог еретиков (haer.
86), и Decretum Gelasianum отвергает его труды; однако вряд ли
удастся найти кого-либо из латинских Отцов Церкви, кто смог
бы его игнорировать. Apologeticum уже в начале III в. перево-
дится на греческий язык. Позднейшие истолкователи «Отче
наш» не проходят мимо Тертуллиана (De orationé) и его подго-
лоска Киприана. Тертуллиан оказывает влияние не только на
тринитарное учение Ипполита и Новациана; догматические

ι. О приоритете см. главу о Минуции Феликсе (стр. 1691).
2. L. G. WHITBREAD, Fulgentius and Dangerous Doctrine, Latomus 30,1971,1157—

1161.
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формулировки, которые мы находим у него, включаются в тру-
ды папы Льва I (Epistoladogmatica ad Flavianum, epist. 28) и Сим-
вол веры Никейского (325 г.) и Халкедонского (451 г.) соборов,
определивших будущую церковную доктрину.

Тертуллианова концепция церкви и истории (конец вре-
мен и пневматология) оживают на рассвете Нового времени:
Иоахим из Флорис (f 1202 г.) заявляет о конце официальной
церкви Сына и наступлении «третьего» века под знамением
Св. Духа в образе неиерархической, живущей в бедности и чи-
стоте общины; связанное с этим представление об Erziehung des
Menschengeschlechts, Воспитании человеческого рода (это заглавие
одного из трудов Лессинга) обладает своей собственной исто-
рией. Мысль Тертуллиана о священстве мирян находит куда
более живой отклик, чем тесно связанные с ней аскетические
требования.

Самоощущение Тертуллиана — самоощущение пневматика.
G точки зрения духа рассуждения добра и зла он критикует
язычество, а также христианство, приспособившееся к миру.
Он исполняет тем самым библейски легитимированную, но
церковно неудобную функцию «учителя» или «пророка». Это
то ядро, которое объединяет все его многочисленные выска-
зывания. Он также — важное связующее звено между римским
миром и христианством, по склонности — церковный рефор-
матор, по своему влиянию — инициатор первого ренессанса
латинской литературы и культуры под знаком Христа.

Интересно, что к его крылатым словам относятся две про-
тиворечащие друг другу реплики: anima naturaliter Christiana
и — мысль, но не точная цитата — credo quia absurdum. Некото-
рые формулировки «еретика» Тертуллиана вошли в церковное
исповедание («Верую во единого Бога...») и оказались — у всех
на устах. Влияние его барочного стиля на проповедников всех
эпох необозримо велико. Когда Боссюэ говорит о chair angélùée,
«плоти, ставшей ангельской», он использует выражение Тертул-
лиана {resurr. 26,7)1. Сравнительно недавно стали наслаждаться
его мощным языком, как, например, показывает поэтический
перевод описания зверей из рай. з, З2 Дугласа Паркера.

Издания: apol: Venetiis, apud Bernardinum BENALIUM 1483. * Первое
полное изд.: Beatus RHENANUS, Basileae 1521. * F. OEHLER, T. 1—3, 1851—

1. HIGHET, Class. Trad. 330.
2. Arion 9,1970,1, 48—51.
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1854 (ТПр, статья.). * A. REIRFERSCHEID, G. WISSOWA, H. HOPPE, A. KROY-

MANN, V. BuLHART, CSEL 2o; 47; 69; 70; 76, Wien 1890—1957. * Edd.-van.,
CC1 и 2, Turnholti 1954. * K. KELLNER, G. ESSER (П), 2 тт., München 1912-
1916 (BKV). * adv. Hermog.:]. H. WASZINK (ПК), London 1956. * adv. lud.:
H. TRÄNKLE (T, крит. К), Wiesbaden 1964. * adv. Marc: C. MORESCHINI, Mi-
lan О 1971. * Ε. EVANS (ΤΠ), 2 тт., Oxford 1972. * adv. Marc. 1-3: R. BRAUN
(ТППр), 3 тт., Paris 1990; 1991. * apoL, spect: T. R. GLOVER (ТП), Lon-
don 1931. * adv. Prax.: E. EVANS (ТПК), London 1948. * G. SCARPAT (TU,
Ind.), Torino 1985. * adv. Val: A. MARASTONI (TK), Roma 1971. * J.-C. FRE-
DOUILLE (ΤΠΚ, Ind.), SC 280-281, Paris 1980—1981. * anim.:]. H. WASZINK
(ΤΠΚ), Amsterdam, Paris 1933. * anim., test, anim., cens, anim.:]. H. WAS-
ZINK (ΠΠρ), Zürich 1980. * apol.:]. P. WALTZING (T), Liège 1914, (сильно
изм.) 1919. * J. P. WALTZING (К), Liège, Paris 1919. * J. P. WALTZING С A. SEVE-

RYNS (ТП), Paris 1929. * C. BECKER (ТП), München 1952, 2ΐ96ι. * P. FRASSI-

NETTI, Torino 1965. * E. PARATORE (K), E. BUONAIUTI (П), Bari 1972. * A. RE-

STA BARRILE (ТП), Bologna 1980. * apol. i:A. SCHNEIDER (ТПК), Neuchâtel
1968. * bapt: B. LUISELLI (T, крит. К), Torino i960; 21968. * E. EVANS (ТПК),
London 1964. * carn.: Ε. EVANS (ΤΠΚ), London 1956. * J.-P. MAHÉ (ΤΠΚ,
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МИНУЦИЙ ФЕЛИКС

Жизнь, датировка

M. Минуций Феликс был адвокатом в Риме. По происхож-
дению он — с большой долей вероятности — африканец: его
труд1 сохранился вместе с работами африканца Арнобия, име-

1. Иероним (vir. ill. 58) считает приписываемое Минуцию произведение
De fato vel contra mathematicos неподлинным в силу стилистических соображе-
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на участников диалога Octavius засвидетельствованы в афри-
канских надписях1, в тексте произведения Цецилий цитирует
своего земляка Фронтона из Цирты (g, 6; 31, 2). В критике Ри-
ма также, возможно, есть отголосок африканского самосозна-
ния (25,1-7).

Поскольку наш автор знает Геллия и Фронтона, он пишет
после ι6ο г.; с другой стороны, его цитирует Лактанций, то
есть он должен был жить до 310 г. Спорный вопрос, кто стар-
ше — Минуций или Тертуллиан, обычно решается в пользу по-
следнего2: мысли, которые Минуций выстраивает по большей
части по риторическим ассоциациям, у Тертуллиана развиты
в более строгой логической последовательности. Точки со-
прикосновения с Минуцием в раннем произведении Ad natio-
nes не столь часты, как в Apologeticum; если бы подражателем
был именно Тертуллиан, удивительным казалось бы то, что в
позднем произведении он ближе к оригиналу, чем в раннем.
Данные Тертуллиана часто точнее и подробнее; следователь-
но, Минуций их сократил; он поступает с тертуллиановским
материалом точно так же, как и с цицероновскими, и с плато-
новскими элементами3. Соответственно Октавия следует дати-
ровать позже Apologeticum (197 г.).

Псевдокиприановское произведение Quod idola dit non
sint— почти дословное воспроизведение Min. Fei. 18—23 и Tert.
apol 21—23; поскольку оно предположительно было написано в
IV в., оно не дает привязки для датировки Октавия. Точки со-
прикосновения с Ad Donatum Киприана (самое позднее 248 г.)
указывают на приоритет Минуция4. Таким образом, Октавий
относится, по-видимому, к первой половине III в.

ний: J. G. PRÉAUX, A propos du De fato (?) de Minucius Felix, Latomus 9, 1950,

З95-413·
1. J. BEAUJEU, ИЗД. S. xxvi.
2. J. BEAUJEU, ИЗД., S. xliv—lxxix; точно так же большинство исследователей,

во главе которых — В. AXELON И С. BECKER. За приоритет Минуция Феликса,
напр., NORDEN, Kunstprosa 605; S. Rossi, GIF 12, 1959, 289—304; 15, 1962, 193—224;
16,1963,17—29; 293—313. Тем не менее Лактанций (inst. 5,1, 22) и Иероним (epist.
70, 5) называют Минуция перед Тертуллианом. (Однако последовательность
не должна быть непременно хронологической; в других местах у Иеронима
она обратная). У Минуция отсутствуют все элементы, которые Тертуллиан за-
имствовал в Apofogeticum из апологии Аполлония (M. SORDI 1964)·

3. С. BECKER 1967.

4. J. BEAUJEU lxvii—lxxiv; за датировку после Киприана теперь G. L. CARVER
1978 (аргументация не обладает принудительным характером).



l6g2 ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

О той же самой эпохе1 говорят и другие признаки: под-
черкнутая роль философии, значимость цитат из Вергилия
и Цицерона напоминают о том, что христианство все актив-
нее проникает в правящие слои римского общества; наряду со
Стоей чувствительно влияние платонизма; так что творчество
Минуция превосходно соответствует переходному периоду
от «стоического» к «платоническому» этапу латинской пат-
ристики.

Обзор творчества

Прелюдия (1—4): Во время прогулки по берегу в Остии разгорается
спор о вере между христианином Октавием Януарием и язычником
Цецилием Наталием. Минуций Феликс исполняет обязанности тре-
тейского судьи.

Первая главная часть {5—13). Цецилий оспаривает возможность
достоверного познания (тем более для столь невежественных хри-
стиан) — в особенности в связи с божественным провидением — и вы-
водит отсюда необходимость придерживаться традиционного культа
богов, которым Рим обязан своим величием (5~7)· Затем он крити-
кует христианство (8—12) и завершает свою речь в скептическом ду-
хе (1з).

Антракт (14—15)· Минуций отмечает, что истина значит больше, не-
жели красноречие, и дает слово Октавию.

Вторая главная часть (16—38): Во введении Октавий объясняет, что
бедность открывает лучший доступ к истине, нежели богатство (ι6).
Затем следуют три главных пункта: ι. доказательство существования
единого Бога и его провидения (17—20, ι); 2. критика язычества (20, 2—
27); 3· опровержение выпадов Цецилия против христианства (28—38,
4). В конце он объясняет, что истина христианского откровения пре-
одолела учение скептицизма (38, 5~~7) ·

Заключение: Эта речь вызывает восторг, и Цецилий заявляет о
своем обращении (39—4°)·

Источники, образцы, жанры

Иероним (epist. 70, 5) хвалит начитанность нашего автора, од-
нако многое тот, очевидно, получил из вторых рук. Следует по-

1. Официальное признание культа Изиды в Риме (основание Серапеума в
Риме при Каракалле) образует terminus post quem (2, 4; 21, 3); е 1Де одино хро-
нологическое указание — сбор винограда (2, з) — могло содержать выпад про-
тив культа Изиды, чьи инициационные празднества часто отмечались именно
в это время года: P. COURCELLE, Les Confessions de saint Augustin dans la tradition
littéraire. Antécédents et postérité, Paris 1963,122.
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лагать, что греческие труды он читал в оригинале; он цити-
рует Гомера и ссылается на платоновские диалоги — Федопа,
Государство, Пир и Тимея, частично, по-видимому, по флориле-
гиям. У Минуция Платон чаще выходит на первый план, чем у
Тертуллиана; здесь уже подготавливается «платонизирующий»
этап патристики. Предмет борьбы Минуция — скепсис, чьим
выдающимся представителем был в последнее время Секст
Эмпирик.

Из числа латинских предшественников почетное место
принадлежит Цицерону и Сенеке. Кроме своего главного об-
разца — De natura deorum — Минуций знаком со многими про-
изведениями Цицерона1, даже с утраченным Гортензием, кото-
рый — как и Октавий — был назван именем умершего челове-
ка, а в жанровом отношении представлял собой протрептик.
Однако Минуций, следуя Цицерону, никогда не делает из его
текстов дословных выписок.

Среди работ Сенеки предпочтение отдается трактату De
providentia (например, Min. Fei. 20, 1; 36-37) — произведению,
которому будут многим обязаны также Лактанций и Киприан.
Критика римской религии (25, 8) через De superstitione2 Сенеки,
по всей вероятности, восходит к Варрону.

Вергилий — единственный латинский поэт, которому воз-
даются божеские почести — как и Гомер, служит авторитетом
для подкрепления религиозной традиции; такой подход вовсе
не был чем-то само собой разумеющимся для тогдашнего хри-
стианина.

Доводы из римской истории наш автор черпает частью из
Цицерона, частью из историков; таким образом он пытает-
ся — возможно, по примеру Тертуллиана, — побить язычество
его собственным оружием.

Ссылки на Библию3 не делаются напрямую; имя Христа он
не называет, видимо, учитывая языческую аудиторию.

Полемический материал — по g, 6 и 31, 2 — он, вероятно, чер-
пает из произведения Фронтона против христиан4. Думают

ι. Academia, Laelius, Definibus, De re publica, De legibus (важен для технических
приемов рамочного повествования), Tusculanae dùputationes, риторические
произведения, речи, одно из писем к Аттику.

2. Sen. frg. 33 HAASE = Aug. dv. 6, ίο.

3· D. S. WIESEN 1971·

4. Об этом произведении: Р. FRASSINETTI, L'orazione di Frontone contro i Cri-
stiani, GIF 2,1949, 238—254.
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также об Истинной речи Кельса1 (178 г. по Р. X.) и христианской
апологетике; правда, кроме Тертуллиана, дословные совпаде-
ния отсутствуют, но смысловые пересечения весьма многочис-
ленны.

Есть две (иногда пересекающихся) разновидности аполо-
гий: юридически-защитительная — как Presbeia Афинагора, Аро-
logeticum Тертуллиана2 — и протрептическая. Минуций выбира-
ет последнюю форму, адресованную более широкой публике;
Предшественники — кроме Протрептика Аристотеля и Гортен-
зия Цицерона — Речь % эллинам Татиана и Протрептик Климен-
та Александрийского.

Форму диалога использовали Аристон из Пеллы и Иустин.
Минуций делает выбор не в пользу платоновского типа, хотя
антракт между двумя речами напоминает Федона (88 b—go b);
мы имеем дело скорее со спором перед лицом третейского
судьи, как в Moralia Плутарха3, в Диалоге Тацита (4, 2—5, s) и у
Геллия (ι8, 1). Однако более всего могла привлекать Минуция
мысль прибегнуть к важнейшей литературной форме акаде-
мического скепсиса — достаточно вспомнить De natura deorum
Цицерона — чтобы сразить скептиков.

Связи с жанром утешения не следует переоценивать4.

Литературная техника

Способность написать диалог может служить показателем ли-
тературной компетентности. В лице Минуция Феликса перед
языческим миром предстает писатель, который способен ис-
полнить это требование. Стремление к литературному совер-
шенству в сознательном состязании с Платоном и Цицеро-
ном — новшество в рамках патристики, и в данном случае пер-
вым делает свой шаг латинский писатель.

Вступление с исполненными пиетета воспоминаниями о
покойном друге5, прелюдия и заключение выдержаны в духе

ι. О реконструкции Кельса по цитатам из Оригена: М. BORRET, (ed.), Origè-
ne, Contre Celse, Paris 1967—1969 (= SC132; 136; 147; 150); J. M. VERMANDER 1971.

2. A также Аристид Афинский.
3· 6i5 e; 747 b; 75О a; 1096 f.
4. A. ELTER, Prolegomena zu Minucius Felix, Programm Bonn 1909.
5. Цицерон пишет «памятник» Гортензию в начале Brutus; соответствен-

но он поступает с Крассом в третьей книге De oratore; с языковой точки зре-
ния Минуций в начале своего диалога ближе к вступлению в первую книгу De
oratore.
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традиционного философского диалога и в некоторых отноше-
,. ниях весьма близки к Цицерону. Используется обычный пла-
тоновско-цицероновский прием — пересказ диалога от перво-
го лица. Роль третейского судьи, которую исполняет третий
участник, и место действия — Остия — напоминают 1еллия ι8,
1; город у моря — место разлук и свиданий — будет вплоть до Ав-
густина создавать сценарий значительнейших диалогов1.

Тонко подмеченные подробности, кажется, подготавлива-
ют ход диалога2, например, воздушный поцелуй, который Це-
цилий посылает статуе Сераписа, — жест, делающий наглядной
тему — religio—и одновременно исходную точку для разговора.

Искусно употребление основных понятий, таких как religio
(см. разд. Образ мыслей). Обращение Цецилия — внезапность
которого подготовлена постоянным подчеркиванием того
факта, что у него живой характер, — придает диалогу драма-
тическое crescendo: с художественной точки зрения это, несо-
мненно, достоинство.

Композиция обеих речей взаимосвязана3, однако педантич-
ный параллелизм отсутствует. Речь христианина длиннее; у
нескольких ее пунктов нет соответствия в реплике Цецилия,
как, например, у критики языческой религии (20, 2—24) и рас-
суждения о демонах (26, 8—28, 6). Почему? Наш автор — в до-
статочной степени адвокат, чтобы не дать своему сопернику
повода произнести апологию язычества. Зеркальным отраже-
нием демонизации языческих богов был бы обычный довод
атеизма в адрес христиан; когда Минуций только намекает на
него (8, ι—з), он следует риторическому принципу — не разби-
рать подробно то, что может серьезно повредить собственно-
му делу. Пристрастность автора сказывается, таким образом, и
на композиции обеих речей.

Напротив, непоследовательность в характере Цецилия, в
теории исповедующего скептицизм, но на практике берущего
под защиту традиционное язычество,.— не злокозненный вы-
мысел в целях облегчить опровержение, а меткое описание
менталитета многих образованных римлян4: так, скептик ака-
демического толка Котта (в De natura deorum Цицерона) раз-

1. Уже история обращения Иустина разыгрывается у моря {dial 3—7)·
2. В этом пункте думают о влиянии двух солнц в трактате Цицерона о госу-

дарстве.
3- Сопоставление yj. BEAUJEU, ИЗД. S. viii—xiii.
4. Иначе (ошибочно) W. SPEYER 1964, 50 ел.
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бывает стоические доказательства существования богов и тем
не менее, как верховный понтифик, защищает римскую рели-
гию. Многие язычники считали религию политически целе-
сообразной; ignoramus философского скептицизма дает им
вдобавок научно обоснованный повод оставить без боя тради-
ционным религиям и без того не поддающуюся исследованию
область божественного1.

Когда Октавий исходит из противоречий, которые он об-
наруживает у Цецилия, мы имеем дело с добротным ритори-
ческим приемом2. Но его собстственные доводы в этом от-
ношении также небезупречны. Если в главе 21 боги — только
люди, это плохо сочетается с их отождествлением с демонами
в другом месте (зб, 8—28, 6). Здесь платонизм, там — евгеме-
ризм. Адвокат не обращает внимания на консистенцию. Такие
черты, как «предъявление обвинения обвинителю» (retorsio
cnminis — напр., 30 ел.), напоминает «юридические» апологии:
Октавий — нечто большее, чем θέσι,ς, школьное сочинение на
заданную тему. Лаконичность, чувство формы и — за редкими
исключениями — хороший вкус не дают нам возможности пло-
хо думать о технической компетентности нашего автора.

Язык и стиль

С точки зрения языка и стиля чтение Октавия доставляет удо-
вольствие. Минуций занимает антифронтоновскую позицию
не только в религиозном, но и в литературном отношении.
Он отвергает архаизацию и поэтому старается работать в ду*
хе Цицерона, как и подобает в жанре философского диалога —
этому правилу покорился и Тацит в своем Dialogus. Но цице-
роновская поверхность кроет под собой целое множество вы-
разительных средств, и достаточно короткий текст содержит
множество άπαξ λεγόμενα, более нигде не встречающихся слов,
Минуций никоим образом не отрицает, что он сын своего вре-
мени: при более пристальном исследовании обнаруживаются
элементы поздней латыни, хотя и в не слишком большом ко-

1. Основополагающая работа об этом — A. WLOSOK i960 (цит. к главе о Лак-

танции, см. ниже, стр. 1749)·
2. Аналогичные формы аргументации: Orig. с. Geis. 6, 80; также з, ι—% 3> Щ

3- К. ABEL 1967; С. MOHRMANN, Les éléments vulgaires du latin des chrétiens,
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Интересно звучит, например, reformare, «преображать»1, в ре-
лигиозном смысле (ι, ι, 5)· У Овидия это слово означает омо-
ложение {met 9, 399), у Апулея — обратное превращение осла в
человека, что тесно связано с его религиозным обращением и
культом Изиды {met 11,16, 6); соответственно и у Минуция Фе-
ликса reformatus^ близкий синоним conversus, «обращенный».

Минуций избирает метафоры и сравнения, общие для хри-
стиан и язычников: например, уподобление Бога солнцу (32,
5~8)2, превращение понятия храма в сущностное, а не внеш-
нее (32, ι, з)> по стоическому и библейскому образцу3, древ-
нюю мистериальную символику (человек, выходящий из тьмы
к свету — ι, 4)» напоминающую христианам о крещении, и
превращение слепоты в прозрение — Цецилий тоже не хочет
остаться слепым, caecus (ср. 3, ι).

Наряду с Цицероном на стиль Минуция оказал влияние и
Сенека; эпоха Второй софистики усугубляет некоторые стили-
стические особенности: в диатрибических пассажах, как, на-
пример, з7> 8 сл-> доминируют колоны с коротким дыханием,
параллелизм членения и гомеотелевты4, но автор в основном
умеет украшать текст в такой степени, чтобы это не бросалось
в глаза и не создавало помех, а также не противоречило харак-
теру (этосу) каждого из участников разговора5. Октавий рит-
мизирован весьма плотно и регулярно6.

Образ мыслей

Литературная концепция нашего автора следует из образова-
тельной; разделение областей (I и II) здесь невозможно. Тема
«образования» играет свою роль во всем диалоге. Ответ Мину-

VÇhr 2, 1948» 89—101; 163—184; особенно 164 ел.: carnalis «плотский», vivificare
«оживлять», resurrectio «воскресение»; существенно по этому поводу J. FONTAINE
1368,98-100.
• 1. W. FAUSCH, KOMM. 31.

2. Xenophon. mem. 4, 3,13 ел., использовалось Климентом (protrept. 6, 71; ström.
6,75) и другими Отцами Церкви.

3· Sen. frg. 123 HAASE; 1 Cor. 3, 16; 6,19; 2 Cor. 6, 16; ср. также Lucr. 5, 1198—1203
(эпикурейский контекст).

4· É. NORDEN 1897.

5. Контраст между скорее классическим стилем Цецилия и не столь строго
периодизированным у Октавия отмечает J. F. O'CONNOR 1976; об этопее J. FON-
TAINE 1968,119.

6. Konr. MÜLLER, Rhythmische Bemerkungen zu Minucius Felix, MH 49,1992,

57-73·
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ция на высокомерие Цецилия1 заключается в том, что он по-
казывает: христиане вовсе не являются невеждами, βάναυσοι.
Сократовская ирония заключается в том, что христианин ока-
зывается не менее эрудированным, чем язычник, и побеждает
тем, что продумывает последовательно и до конца все посыл-
ки своих противников. Тождество христианина и философа2,
отстаиваемое Октавием (20, ι), — вариация известного изрече-
ния Платона, — подкрепляется всем ходом диалога.

Тема «религия и суеверие» подчеркивается уже в конце
вводной части (ι, 5)· Оба оратора против суеверий и за рели-
гию — только понимают они под этим разные вещи (13, 5 й

38, 7); такая «омонимия» подготавливает достигнутое в конце
единство. Для язычника значение обоих слов меняется по хо-
ду диалога. Он может оставить за собой свой прежний тезис,
только в процессе разговора он понял, что значит религия в
собственном смысле слова (vera religio).

Суждение о философии также, как видно, меняется. Внача-
ле Минуций идет навстречу язычеству, и заходит достаточно
далеко; это напоминает речь Павла перед Ареопагом (act. 17,
22—31)· Тертуллиан приписывает неиспорченной душе чувство
божественного; Минуций соглашается с ним в этом пункте (ι6,
5), но оставляет сначала более значительное пространство
и для философии3; только в конце диалога становится ясно,
что он не приемлет ее безоговорочно (з4> 6; 38, 5)· Здесь сле-
дует раз и навсегда научиться отличать философию от фило-
софии. Монотеистически-догматические философы имеют
преимущество перед скептиками — с Сократом включительно
(38, 5)· Но и по отношению к одной и той же школе ее взгля-
ды не разделяются безоговорочно: стоические доводы в поль-
зу провидения приемлемы, а стоический детерминизм — нет.
Согласие с Платоном релятивируется словом fere, «почти» (ig,
15). Минуций дает косвенный намек на свой принципиально
осторожный подход к философии: он ведет бои лишь у перед-
него края христианства и молчаливо уходит от обсуждения
догматических вопросов. Он разделяет убеждение Платона,
что последнюю истину очень трудно сообщить публично: «И
мы, христиане, выступаем публично лишь тогда, когда нас до-

1.5, з с л · ; 8> з с л · ; ЧУ Ι; *б, 5-
2. В этом он придерживается традиции Иустина и Афинагора.
3- Например, в ig, 4 Фалеса он вплотную приближает к gen. 1, 2.
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прашивают» (ibid.). Из нужды делается добродетель, может
быть, даже литературная программа. Еще одна защита част-
ной религиозной сферы от внешних вторжений для нашего
автора — романский художественный принцип благородной
поверхностной культуры.

Следующая тема, общая для христиан и язычников, — му-
дрость. Это обозначение появляется во введении (ι, 4) и при
постановке темы в рамочном повествовании (4, 4)· Соот-
ветственно в начале (3, ι) и в конце (40, ι) идет речь о пре-
одолении заблуждений (error). Тема мудрости тесно связана с
основным вопросом о возможности познания и постижения
истины. Отождествление христианства с истиной — сердцеви-
на диалога. Veritas в латинском языке означает и действитель-
ность. Октавий хочет убеждать с помощью фактов.

Однако почему он оставляет в стороне христологию? Не
делая пока скоропалительного вывода, что Минуций сам не
слишком глубоко проник в христианство или что он представ-
ляет еретический, полуязыческий гуманизм, посмотрим на то,
что происходило в тогдашнем христианстве. Наряду с иудаиз-
мом оно было в тот момент единственной строго монотеисти-
ческой религией. В этом отношении оно совпадает с большин-
ством философских школ, которые потому могли считаться
его естественными союзниками. На какую аудиторию был рас-
считан Октавий, можно понять из самого жанра протрептика:
его цель — образованная публика. Экзотерическому характеру
подобных произведений соответствует нежелание отягощать
занимательное изложение излишней проблематикой, чье об-
суждение осуществляется в более узком кругу. Так объясняется
богословская сдержанность автора.

Почему борьба ведется не против мистериальных религий,
а против скепсиса? Эта позиция соответствует интеллектуаль-
ному уровню искомой публики. Минуций действует решитель-
но: в союзе с философией он обеспечивает монотеизм раци-
ональными доводами и имплицитно заставляет покинуть по-
ле все политеистические религии — включая и мистерии, не
имея необходимости сражаться против них в открытую. Он
обращается против скептицизма не только потому, что Секст
Эмпирик придал ему новое дыхание, но и потому, что его на-
укообразная осторожность по отношению к богам древних
религий косвенно сослужила им хорошую службу: она создала
вакуум, где они смогли удержаться и даже утвердиться. У Цеци-
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лия ясно обнаруживаются внутренние противоречия языче-
ства, прежде всего контраст между философским скепсисом
и традиционным суеверием. В отличие от рассуждений Цеци-
лия — и от платоновского диалога — истина для христианина
задана изначально.

С самого начала Минуций стремится к тому, чтобы придать
своей полемике научный характер, и он уже в 4, 4 вкладывает
в уста язычника Цецилия такого рода предложение. При этом
интеллектуальный подход Минуция не свободен от определен-
ного сходства с методами языческого пропагандиста Кельса:
как тот хлопочет об объединении всех отзывчивых к духовной
проблематике людей на почве язычества, так и наш автор хо-
чет добиться того же самого для христианства, которое, по его
мнению, и является истинной мудростью.

Для этого Минуций ссылается не только на трансценденталь-
ное откровение, но и на свидетельство мыслителей и поэтов.
Вершина его философского каталога — Платон, чьи реплики
о Творце (Tim. 28 С) Минуций ценит очень высоко: eademfere...
quae nostra {«они почти те же самые... что и у нас», ig, 15); речь
Платона была бы «целиком и полностью небесной», если бы
ее иногда не омрачала политика (ig, 15; вероятно, имея в виду
государственную религию). Когда Минуций говорит о том, что
Бог живет в мире и в человеке, он стоические представления
иллюстрирует словами Вергилия: Iovis omnia plena («все напол-
нено Юпитером», ed. 3, 60; ср. georg. 4, 220—221; Аеп. 6, 724—727) г>
без оглядки на то, что подобный пантеизм не вполне подобает
личному и трансцендентному Богу христиан. Места вроде 17, 2
(взаимосвязь познания самого себя, мира и Бога) напоминают
мнения среднего платонизма (Ascl. 10 псевдо-Апулея).

Минуций знает традиционные доказательства существо-
вания Бога: космологическое2 (ι8, 4) ~ из миропорядка, ко-
торое — по Аристотелю — предполагает существование не-
подвижного перводвигателя, и телеологическое3 (из целесо
образности творения — 17 ел.). Он больше внимания уделяет
естественной теологии, чем остальные Отцы Церкви. К этому

ι. Sen. frg. 123 HAASE; epist. 41, 4 ел.; 83, ι; Ρ. COURCELLE 1964; Лактанций будет

дифференцировать (inst. 7, 3» 1; CP· Aug. conf. 7,1,1—2).
2. Aristot. Περί φιλοσοφίας; Клеанф у Cic. nat. deor. 2,15; sap. 13; Rom. 1, 20.
3. Клеанф у Cic. nat. deor. 2, 13; см. также 2, 97; Tusc. 1, 68; целесообразность

человеческого облика (ι8, 1; Cic. nat. deor. 1, 47), головы (17, u; Cic. nat. deor. 2,
140—146).
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прибавляется третье, «доказательство от традиции». Здесь
Минуций серьезно воспринимает поэтов и философов как
свидетелей религиозной истины: указание на «отца людей
и богов» у Гомера1, вероятно, подсказано Цицероном, кото-
рый (nat. deor. 2, 4) в соответствующем контексте ссылается
на аналогичное выражение у Энния. Историко-философская
ретроспектива, которая должна подкрепить довод о consensus
omnium, «всеобщем согласии» на предмет монотеизма, восходит
к реферативному изложению эпикурейца Веллея2, правда,
преследующего этим иную цель {nat. deor. ι, 25—37)ϊ Цецилий
на каждом шагу приводит политические аргументы; Минуций,
напротив, — в духе апологии — стремится доказать политиче-
скую благонадежность христиан.

Доводы против язычества выдержаны в традиции аполо-
гетики, которая, со своей стороны, черпает их из языческой
же критики Рима. В отличие от обычного почитания предков,
Октавий полагает, что древние римляне не были воплощен-
ной мудростью; величием своим Рим вовсе не обязан их благо-
честию; их победы достигнуты не благодаря помощи богов, а
вопреки ей, как показывает ритуал evocatio {«заклинания», 25,
j), Минуций в своей критической позиции по отношению к
римскому государству еще последовательнее, чем Тертуллиан3.
К нашей радости о той внутренней свободе4, которой до хри-
стианской эпохи располагали лишь особо независимые умы,
примешивается капля полынной горечи; к сожалению, Окта-
вий подозревает весталок в нарушении целомудрия, то есть в
этом отношении опускается до полемического уровня своих
оппонентов (25, ю ел.).

Критику языческой религии подпитывают четыре грече-
ских традиции: морализирующая критика мифологии, кото-
рую мы наблюдаем начиная с Ксенофана и еще у Платона, на-
турфилософская аллегореза мифа, культивируемая с VI в. до
Р. X. и впоследствии особо любимая стоиками5, рационалисти-

1. ig, 1; II 1, 544 и ДР·
ïk 2. Примеры божественного вмешательства из римской истории дает стоик
Бальб (Cic. nat. deor. 2, 5~u) : Минуций придает своему материалу иную интел-
лектуальную ориентацию.

3· Е. HECK 1984.
4· ^ этом сказывается и стремление африканского провинциала к самосто-

ятельности.
5- Здесь он лучший источник по теологии Хрисиппа и натурфилософского

истолкования мифа (ig, и).
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ческая и историзирующая интерпретация богов как увекове-
ченной памяти великих людей — в духе Евгемера1, и, наконец,
среднеплатоническое включение богов в иерархию демонов.
Минуций т о й дело прибегает к аргументам из многих обла-
стей, не заботясь об их совместимости.

Традиция

Текст основывается на Parisinus Latinus 1661 (Ρ; IX в.). Там Octaviusсчиг
тается liber VIII (octavus) Арнобия. Корректуры в Ρ отчасти восходят к
IX в., отчасти — к некоему гуманисту XVI в., который использовал уже
издания Сабея (1543) и Гуления (1546).

Bruxellensis Latinus 10847 (В; XI в.) зависит от Р. Для восстановле-
ния текста полезно и псевдокиприановское произведение Quod idola
dit non sint (18, 8 tactupurior est).

В необходимость текстуальных перестановок (в 21—24) сегодня уже
не верят.

Влияние на позднейшие эпохи

Лактанций, «христианский Цицерон», особо многим обя*
зан нашему автору; Иероним включает его в число классиков
христианской литературы2 и высказывается о его стиле. Весь-
ма вероятно то, что Минуция использует Арнобий3. Поздней-
шие рассказы об обращении4 не могут пройти мимо него: Ad
Donatum Киприана, Confessiones Августина, Euchansticum de vita
sua или Confessiones Эннодия. Его предпочтение Цицероновых
О природе богов5 и Гортензия** также создаст школу. Еще у Иси-
дора Севильского (not. 33) текст Минуция перед глазами (5, 9>
примечателен натурфилософский контекст); Минуций и в са-
мом деле обращал достаточное внимание на природу, которая
служила для него доказательством бытия Божия (17). В новей-
шие времена Ренан называет Октавия «перлом» апологетй-

1. Минуций — единственное свидетельство об учениях Персея Китионско
го (21, 2).

2. Свидетельства y j . BEAUJEU, ИЗД. ex—cxii; о влиянии см. также Y.-M. DUVAL,
La lecture de Г Octavius de Minucius Felix à la fin du IVe siècle. La fin des protrepti-
ques, REAug 19,1973, 56—68v

3. H. LE BONNIEC, ИЗД., Arnobe Contre les Gentils, livre I, Paris 1982, 56.
4. P. COURCELLE, Les Confessions de saint Augustin dans la tradition littéraire. An-

técédents et postérité, Paris 1963,121 ел.
5· Arnob. nat 3, 7.
6. Aug. conf. 3, 4, 7.
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ческой литературы1; однако Минуций от этого не становится
«деистом», скорее это античный François de Sales, который де-
лает христианство приемлемым для общества и двора.

Минуций начинает новый этап латинской апологетики. Со-
держательно он ближе к Арнобию и Лактанцию, чем к Тертул-
лиану. Светский человек среди христианских авторов, он под-
черкивает конвергенцию философского и христианского мо-
нотеизма и пытается в «небогословской» форме доказать, что
это единственная религия, совместимая с наукой. И на самом
деле, в III в. приятие философии и культуры — основа успеха
христианства в образованных слоях общества. Тех же самых
читателей должен привлечь отточенный стиль. Минуций од-
новременно доказывает своим современникам литературную
конкурентоспособность христиан, а нам — возможность ре-
нессанса цицероновского диалога.

Издания: Faustus SABAEUS BRIXIANUS, Arnobii Disputationum adversus gen-
tes libri octo, Romae 1543: Octavius оказывается здесь «восьмой книгой»
Арнобия {Adversus nationes). * Franciscus BALDUINUS, Heidelberg 1560:
здесь впервые Octavius опубликован под именем Минуция Феликса. *
С. HALM, Wien 1867 (= CSEL 2). * J. P. WALTZING (ТПК), Leipzig 1909. *
J, VAN WAGENINGEN (TK), Utrecht 1923. * M. PELLEGRINO (TK), Torino 1947,

перепечатка 1955. * M. PELLEGRINO (Τ), Torino 1950, ^963, перепечат-
ка 1972. * G. QuisPEL (TK), Leiden 1949. * J. BEAUJEU (ТПК), Paris 1974.
* G. W. CLARKE (ПК), New York 1974. * B. KYTZLER (ТП), München 1965;
Stuttgart 1977. * E. HECK И др. (Π), Privatdruck Tübingen 1981. * В. KYTZ-

LER (Τ), Leipzig 1982, перепечатка 1992. * W. FAUSCH, Die Einleitungska-
pitel zum Octavius des Minucius Felix (К), диссертация, Zürich 1966.
** Лексикон:]. Р. WALTZING, Lexicon Minucianum, Liège—Paris 1909. **
Библ.:у H. V. GEISAU (СМ. ниже) и в монографиях.

К. ABEL, Minucius Felix, Octavius. Das Textproblem, RhM 110, 1967,
248--283. * B. ALAND, Christentum, Bildung und römische Oberschicht.
Zum Octavius des Minucius Felix, в: Piatonismus und Christentum, FS
H. DÖRRIE, Münster 1983,11—30. * M. VON ALBRECHT, M. Minucius Felix as a
Christian Humanist, ICS12,1987,157—168. * B. AXELSON, Das Prioritätspro-
blem Tertullian-Minucius Felix, Lund 1941. * J. BEAUJEU, Remarques sur la
datation de Y Octavius. Vacances de la moisson et vacances de la vendan-
ge, RPh 41, 1967, 121—134. * C. BECKER, Der Octavius des Minucius Felix.
Heidnische Philosophie und frühchristliche Apologetik, SBAW1967, 2. *
R. BERGE, Exegetische Bemerkungen zur Dämonenauffassung des M. Mi-
nucius Felix, диссертация, Freiburg 1928, Kevelaer 1929. * R. BEUTLER,

1. E. RENAN, MaroAurèle et la fin du monde antique, Paris 23i925, 389; дальней-
шие свидетельства y M. PELLEGRINO, KOMM. 1947,49 ел.
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Philosophie und Apologie bei Minucius Felix, диссертация, Königsberg,
Weida 1936. *" W. DEN BOER, Clément d Alexandrie et Minuce Félix, Mne·'
mosyne 11, 1943, 161—190. * V. BUCHHEIT, Die Wahrheit im Heilsplan Got-
tes bei Minucius Felix (38,1), VChr 39,1985,105—109. * F. X. BURGER, Über
das Verhältnis des Minucius Felix zu dem Philosophen Seneca, München
1904. * A. J. CAPPELLETTI, Minucio Félix y su filosofïa de la religion, RVF
19, 1985, 7—62. * G. L. CARVER, Minucius Felix' Octavius and the Serapis
Cuit, CB 49, 1972, 25—27. * G. L. CARVER, Tacitus' Dialogus as a Source of
Minucius Felix' Octavius, CPh 69, 1974, 100—106. * G. L. CARVER, Minuci-
us Felix and Cyprian. The Question of Priority, TAPhA 108, 1978, 21—34.
* Q. CATAUDELLA, Minucio Felice e Clémente Alessandrino, SIFC 17,1940,
271—281. * G. W. CLARKE, The Literary Setting of the Octavius of Minuci-
us Felix, JRH 3, 1965, 195—211. * G. W. CLARKE, The Historical Setting of
the Octavius of Minucius Felix, JRH 4,1967, 267—286. * P. COURCELLE, Vir-
gile et l'immanence divine chez Minucius Felix, в: Mullus, FS Th. KLAU-

SER, Münster 1964, 34—42. * P. FERRARINO, II problema artistico e cronologi-
co aeWOctavius, в: Р. F., Scritti scelti, Firenze 1986, 222—273. * J. FONTAINE,

Aspects et problèmes de la prose d'art latine au IIIe siècle. La genèse desv

styles latins chrétiens, Torino 1968. * P. FRASSINETO, Finzione e realtà nell'
Octavius, Athenaeum 46, 1968, 327—344. * E. GALLICET, Intorno a qualche
passo deir Octavius di Minucio Felice, в: Filologia e forme letterarie. Sto-
di offerti a F. DELLA CORTE, T. 4, Urbino 1987, 123—133. * H. von GEISAU,

M. Minucius Felix, RE Suppl. 11,1968, 952—1002; 1365—1378. * E. HECK, Mk
nucius Felix und der römische Staat, VChr 38, 1984, 154—164. * M. HOE^
MANN, Der Dialog bei den christlichen Schriftstellern der ersten vier Jahr-
hunderte, Berlin 1966. * G. LIEBERG, Die römische Religion bei Minucius
Felix, RhM 106, 1963, 62—79. *--M. MÜHL, Zum Problem der Christologie
im Octavius des Minucius Felix, RhM NF in, 1968, 69—78. * E. NORDEN, De
Minucii Felicis aetate et genere dicendi. Wiss. Beilage zum Vorlesungsver^
zeichnis der Universität Greifswald, Ostern 1897. * J. F. O'CONNOR, The
Conflict of Rhetoric in the Octavius of Minucius Felix, CF 30, 1976, 165-̂
173. * S. PEZZELLA, Cristianesimo e paganesimo romano. Minucio Felice,
Bari 1972. * H. G. ROTZER, Der Octavius des Minucius Felix. Christliche
Apologetik und heidnische Bildungstradition, в: Europäische Lehrdichr
tung. FS W. NAUMANN, Darmstadt 1981, 33—48. * P. L. SCHMIDT, Zur Type*
logie und Literarisierung des frühchristlichen lateinischen Dialogs, En-
tretiens (Fondation Hardt) 23, 1977, 101—190. * M. SORDI, L'apologia del
martire romano Apollonio corne fonte dell5 Apologeticum di TertuUiano e
i rapport! fra TertuUiano e Minucio, RSCI18, 1964, 169—188. * W. SPEYER,,
Zu den Vorwürfen der Heiden gegen die Christen, JbAC 6,1963,129—1351

* W. SPEYER, Octavius, der Dialog des Minucius Felix, Fiktion oder histori-
sehe Wirklichkeit? JbAC 7,1964, 45—51. * I. TOMASELLI NICOLOSI, Pagine Lu-
creziane ne\Y Octavius di Minucio Felice, MSLC 1,1947, 67—78. * P. G. VAN
DER NAT, ZU den Voraussetzungen der christlichen lateinischen Litera-
tur. Die Zeugnisse von Minucius Felix und Laktanz, Entretiens (Fondati-
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on Hardt) 23,1976» 191""2 25· * *· VECCHIOTTI, La filosofia politica di Minucio
Feiice. Un altro colpo di sonda nella storia del cristianesimo primitivo,
Univ. di Urbino, Argalia 1973. * J.-M. VERMANDER, HOctavius de Minucius
Félix, le règne de Caracalla et le pontificat du pape Calixte, REAug 20,
1974, 225—233. * J.-M. VERMANDER, Celse, source et adversaire de Minucius
Felix, REAug 17,1971,13—25. *D. S. WIESEN, Virgil, Minucius Felix and the
Bible, Hermes 99,1971, 70—91. * F. WOTKE, Der Octavius des Minucius Felix
als christlicher λόγος προτρεπτικός, CV1,1935,110—128.

КИПРИАН

Жизнь, датировка

Цецилий Киприан родился между 2оо и 2io г. в богатой языче-
ской семье, вероятно, в Карфагене. Первое имя Тасций (Thas-
cius) — насмешливое пунийское прозвище. Ритор по профес-
сии, он становится христианином в более зрелом возрасте,
вскоре затем — пресвитером и уже в 248 или 249 г· п о требо-
ванию народа и вопреки желанию некоторых представителей
клира — карфагенским епископом. Он спасается бегством от
преследований (наступивших уже вскоре, при императоре Де-
ции), но поддерживает переписку со своей общиной. В спо-
ре о возвращении в лоно церкви христиан, отступившихся во
времена гонений, церковь оказывается перед угрозой раско-
ла: в Карфагене Фелициссим намерен позволить его без вся-
ких оговорок, а Новациан в Риме — полностью воспретить.
Энергичный Киприан добивается приемлемого и для тех, и
для других компромисса. Одновременно он укрепляет таким
образом авторитет епископов в ущерб исповедникам (confes-
sores), которые требовали для себя право оказывать милость
оступившимся (lapsi) за счет своих религиозных заслуг. В на-
чале и середине пятидесятых годов, во время тяжелой эпиде-
мии, он с полной самоотверженностью занимался организа-
цией медицинской помощи; впоследствии он был канонизи-
рован и считался защитником от чумы. Под его руководством
в течение двух лет (255 и 256) три африканских собора отвер-
гают законность осуществленного еретиками крещения — в со-
гласии с азиатскими епископами и вопреки мнению римского,
Стефана (254—257)· Когда цезарь Валериан снова устроил гоне-
ния на христиан, Киприану в сентябре 258 г. отсекают голову1.

ι. Ada proconsularia Cypriani.
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Обзор творчества

Ad Donatum: Сочиненный вскоре после крещения, этот критику-
ющий современность труд о собственном обращении — скромный
предвестник Confessiones Августина.

Ad Demetrianum: В полемике с язычниками автор пытается дока-
зать, что христиане не виновны в случившихся несчастьях — чуме, го-
лоде и войне. Поскольку аргументация библейскими цитатами не мо-
жет быть убедительной для читателей-язычников, предполагается,
что книга написана для слабых в вере христиан (что, напротив, тре-
бует от читателя изрядной доли слепой веры).

Testimoniorum libri III (249/5° Γ·) и Ad Fortunatum de exhortatione martyrii
(253 или 257 Γ·) ~~ сгруппированные по тематическому принципу сбор-
ники библейских цитат, являющиеся для нас свидетельством об упо-
треблявшихся в то время переводах.

De ecclesiae catholicae unitate: В 251 году1 Киприан борется против рас-
кола Новациана в Риме и одновременно против партии Фелицисси-
ма в Карфагене. Церковь там, где законный епископ: Habere гат поп
potest Deum patrem qui ecclesiam non habet matrem («кому не мать Церковь, то-
му и Бог не отец», 6). Римский епископ — только primas interpares.

De lapsis (251 г.): Христиане, отступившие от веры во время гоне-
ний, могут вернуться в лоно церкви только после серьезного покая-
ния.

Наставления или проповеди, которые отчасти очень близки к
творчеству Тертуллиана: De habitu virginum (249 Γ·)> Dß dominica oratione,
De bonopatientiae (256 т.), Dezelo et livore (251/2 или 256/7 r.).

De mortalitate и De opere et eleemosynis восходят ко времени чумной эпи-
демии (252 г. или позднее).

Исторически важный сборник писем включает 8ι послание; боль-
шая часть создана им, ι6 адресованы ему или карфагенскому клиру.
К корпусу писем приложены официальное сообщение о мучениче-
стве Киприана и его житие, написанное его диаконом Понтием (см.
ниже стр. 1717)·

Под именем Киприана дошли и произведения, сочиненные дру-
гими, в общей традиции раннеафриканской церкви; здесь мы не мо-
жем назвать их целиком. Труду De montibus Sina et Sion мы обязаны сре-
ди прочего следующими словами Иисуса, не попавшими в Библию:
«Узрите Меня в себе так, как любой из вас зрит себя в воде или в зер-
кале» (mont. 13). Quod idola dix non sint может служить свидетельством
для текста Тертуллиана. De aleatonbus — народная проповедь против
игроков в кости2.

Сепа Сурпапг, литературная игра, была создана, по-видимому, око-

1. Вскоре после собора: M. BÉVENOT, ИЗД. 1Q72» 245·
2. Ed. A. MIODONSKI, Erlangen 1889.
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ло 4ОО г.; библейские персонажи собираются на пир; при этом юмо-
ристически обыгрываются их типические особенности.

Источники, образцы, жанры

Киприан никогда не называет языческих авторов, однако да-
ет понять, что знаком с ними. Ревностно цитируемую Библию
он читает в распространенном тогда в Африке латинском пе-
реводе1; некоторые ошибки показывают, что он не считал не-
обходимым сверять ее с греческим оригиналом. В качестве
вспомогательного средства для «типологического» понима-
ния Ветхого Завета и поиска подходящих мест из Библии он
вводит в обращение опубликованный сборник свидетельств —
столь же практичный, сколь и сомнительный жанр. Эта идея
не является совершенно новой: в Кумране знали сборники би-
блейских цитат для внутреннего пользования (катехизис и ли-
тургия); Мелитон Сардский (ок. 170 г.) опубликовал έκλογαί из
Ветхого Завета. Основываются ли цитатные гнезда в раннех-
ристианских произведениях (например, в Послании Варнавы)
на сборниках свидетельств, остается под вопросом2; по край-
ней мере в форме личных записей должны были существовать
подобные вещи. После Киприана жанр распространяется.

По сравнению с Тертуллианом новшество — корпус писем,
подхватывающий традицию пасторского послания, суще-
ствующую в христианстве с самого начала. Сохранение этого
сборника напрямую связано с выдающейся ролью Киприана
в установлении церковной дисциплины и послушания. Это не
простые письма, но в высшей степени официальные посла-
ния, с четкой риторической стилизацией, часто переходящие
в трактаты.

Тертуллиан для Киприана — «учитель» (Hier. vir. HL 73) î наш
автор верно следует ему, но сглаживает углы и создает не вы-
зывающий сомнений с церковной точки зрения и удобочита-

1. В своих позднейших произведениях Киприан часто приближается к
тексту европейской версии; ср. в общем виде J. SCHILDENBERGER, Die altlateini-
schen Texte des Pmverbien-Buches. I. Die alte afrikanische Textgestalt, Beuron 1941,
6-8 и passim; H. J. FREDE, Die Zitate des Neuen Testaments bei den lateinischen
Kirchenvätern. Der gegenwärtige Stand ihrer Erforschung und ihre Bedeutung
für die griechische Textgeschichte, в: К. ALAND, ИЗД ,̂ Die alten Übersetzungen des
Neuen Testaments, die Kirchenväterzitate und Lektionare, Berlin 1972, 455—478,
особенно 463 ел.

2.J.-P. AUDET1963.
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емый заменитель для сложных произведений опасного масте̂
ра1. Как и тот, он прибегает к стоическим топосам, прославляя
стойкость при истязаниях; однако, с другой стороны, он кри-
тикует стоическую непреклонность Новациана по отношению
к оступившимся.

Римское правовое и государственное мышление перено-
сится в новый контекст: когда Киприан говорит о iudicium dei,
«суде Господнем», в связи с выбором епископа, он не прибегает
к библейским цитатам: кажется, здесь отсутствует специфика
христианского подхода. Само собой разумеется, Киприан ис-
пользует понятийный аппарат, используемый при вступлении
в должность римских магистратов2.

Литературная техника

Рассмотрим литературную технику Киприана подробнее на
примере его трактата о церковном единстве. Характерно, что
контрастирующие библейские мотивы он вводит намеками^
давая им постепенно проникнуть в сознание аудитории. Искус-
ство подготовки проявляется в начале, где неясное предостере-
жение об опасности из представления о чем-то подползающем
и подкрадывающемся превращается в образ змеи — ветхоза-
ветный мотив, который готовит позднейшее отождествление
соперника с антихристом. Это предостережение против инси-г

нуаций само по себе — мастерская инсинуация.
С другой стороны, переходу к теме церкви служит образ до-

ма, построенного на скале (2—4); его венчают слова Иисуса Пе-
тру: «На сем камне Я создам церковь Мою». Три древних и по-
чтенных образа иллюстрируют ту мысль, что единство церкви
воплощается в каждом отдельном епископе, поскольку оно
основано на общем происхождении: лучи одного солнца, вет-
ви одного дерева, ручьи, текущие из одного истока (5). Идею
mater eccksia, «Церкви матери» (ср. Gai 4, 26), он также развива-
ет в три этапа: мы обязаны ей рождением, питанием и духов-
ными дарами. Кроме того, она невеста Христова, в противо-

1. Например, De oratione dominica, De habitu virginum, De Dono patientiae. •.•*
2 . J. SPEIGL, Cyprian über das iudicium dei bei der Bischofseinsetzung, RQA 69;?

19*74, 30—45; К. (DEHLER, Der consensus omnium als Kriterium der Wahrheit in der anrj
tiken Philosophie und der Patristik, A&A 10, 1961, 103—129; в дополненном виде!
в: К. OEHLER, Antike Philosophie und byzantinisches Mittelalter, München 1969; ;

234-271.
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положность апокалиптической блуднице (6), и его нераздели-
мый хитон (7). Метафора одежды продолжается: в духе Павла
Киприан говорит об «облечении» во Христа и о единодушии.
Тем самым автор возвращается к началу трактата (4), где — как
в Ерк 4, 4"~6 — говорилось о телесном и духовном единстве.
Стержневое понятие sacramentum unitatis, «таинство единства»,
появляется снова. Мотив «единого» дома, возникший в гл. 2,
возвращается в 8-й. Хищных животных следует держать по-
дальше от овец и голубок. Таким образом создается pendant
образу змеи в начале трактата. Симметричная структура об-
разного мира проста и эффектна, тем более что черно-белое
письмо последовательно стремится к сильным контрастам.

По-римски звучат и основные представления De mortalitate1:
здесь militia Chnsti — как в Eph. 6, 10—20 и у Тертуллиана — ста-
новится ведущей темой. Римско-стоическим является и мотив
испытания и проверки {mort. 12): Gubemator in tempestate dinos-
citur, in acte miles probatur, «Правитель познается в невзгодах, во-
ина же испытаешь в строю». Достаточно вспомнить, например,
ю8-е письмо Сенеки. Образ дерева {mort. 12) также напоминает
Сенеку {prov. 4,16). Похожее на словоупотребление Лукреция
νβχαή, «быть обуреваемым», преодолевается стоически-христи-
анским emendari {«исправление», mort. 13). Глазами римлянина
емотрит Киприан и на Новый Завет: божественную δύναμι,ς (2
Gor. 12, 9) латинский перевод (которым он пользовался) ото-
бражает как virtus; как римлянин, он тут же относит virtus к
людям и для вящей ясности добавляет: nostra, «наша». Челове-
ческая заслуга вместо божественной милости! Этот на первый
взгляд столь сведущий экзегет благодаря своей римскости со-
вершает богословские и языковые ошибки. Но заблуждение
способствует внутренней цельности трактата De mortalitate. Ки-
приан эффектно использует технические приемы языческой
риторики — особенно insinuatio и evidentia — для раскрытия
христианской тематики; при этом он учитывает менталитет
своей аудитории, проникнутой римскими представлениями.

ι. G. STRAMONDO, La personalità di Cipriano nel De mortalitate, в: Mélanges
N. HERESCU = Societas Academica Dacoromana, Acta philologica 3, Roma 1964,
З73—381; CP· далее: L. BAYARD, Le latin de saint Cyprien, Paris 1902; H. KOCH, Zum
Ablativgebrauch bei Cyprian von Karthago..., RhM 78,1929, 427—432^. SCHRIJNEN,
Chr. MOHRMANN, Studien zur Syntax der Briefe des'hl. Cyprian, 2 Teile, Nijmegen
1936—1937; J. MOLAGER, La prose métrique de Cyprien..., REAug 27, 1981, 226—244;
L. D. STEPHENS, Syllable Quantity in Late Latin Clausulae, Phoenix 40,1986, 72—91.
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Язык и стиль

Язык и стиль Киприана сочетают изящество и достоинство.
С одной стороны, в них отражается строгость и бескомпрог
миссность его мышления. Он охотно цитирует Библию в тех
местах, где есть сильные отрицания, например, Qui non гепип-
tiat omnibus quae sunt eius, nonpotest meus discipulus esse {domin, orat
19; Luc. 14, 33). Или: Nisi ederitis carnemfilii hominis et biberitis sangui-
пет eius, non habebitis vitam in vobis (loh. 6, 53; domin, orat 18). При
истолковании четвертого члена молитвы «Отче наш» Тертул-
лиан (orat. 6) высказывается положительно: petendo panem quch
tidianum perpetuitatem postulamus in Chnsto et individuitatem a corpore
eius, «прося хлеб насущный, мы просим постоянства во Христе и не-
отделимости от тела Его». Киприан (domin, orat. 18) формулиру-
ет ту же самую мысль отрицательно и угрожающе: Hune autem
panem dan nobis cotidie postulamus, ne qui in Christo sumus et eucharis-
tiam eius cotidie ad cibum salutis accipimus, intercédante aliquo gravich
re delicto, dum abstenu et non communicantes a caelesti pane prohibemur,
a Christi corpore separemur, «Мы просим дать нам хлеб насущныщ
чтобы нам, пребывающим во Христе и приемлющим ежедневно Его
причастие пищею спасения, если будет препятствовать какой-ли-
бо тягчайший грех, при воздержании и недопущении в приобщению
к небесной пище, не пришлось отделиться от тела Христова». Ха-
рактерно, что Киприан выдумывает «стены» для Рая (epist. 73»
10, з)- Гиперхарактеристика нередко дается ради выразитель-
ности: totam semel et solidam firmitatem inseparabiliter obtinebat («в не-
раздельном обладании всей и совокупной прочности», unit. eccl. 7).
Результат — ясный и убедительный стиль, доказывающий, что;
автор — добросовестный дидактик, не чуждый иногда черно-
белого письма.

С другой стороны, его манера не лишена приятности; Ки-
приан избегает Тертуллиановой темноты, пронизанной
вспышками молнии. Поэтический эффект создает символика
цвета и цветов (epist. 10, 5)· Erat (Ecclesia) ante in operibus fratrum
candida, nuncfacta est in martyrum cruore purpurea, floribus eius пес li-
lia пес rosae desunt, « (Церковь) была белоснежной деяниями братьев,
теперь украсилась багрецом крови мучеников; среди ее цветов нет не-
достатка ни в лилиях, ни в розах». Характерны нагромождения
синонимов и гомеотелевтов: Docet non tantum contemnendas sedet
periculosas esse divitias, illic esse radicem malorum blandientium, саефа-
tem mentis humanae occulta deceptione falUntium, « он учит, что богат2
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ства не только презренны, но и опасны; здесь — корень зла льстящего,
тайными обманами на человеческий ум слепоту наводящего» {domin,
mat. 20). Или сочетание параллелизма и градации: Feraeparcunt,
aves pascunt, homines insidiantur et saeviunt, «дикие звери не погубля-
ют, птицы даже питают, а люди строят козни и свирепствуют»
(ibid. 21). Наконец, обратная антитеза: Nam сит dei sint omnia,
habend deum nihil deerit, si deo ipse non desit, «ведь поскольку все при-
надлежит Богу, тот, кто имеет Бога, не будет нуждаться ни в чем,
лишь бы только сам принадлежал Богу» (ibid. 21).

Более точное представление о «нежном» прозаическом
ритме у Киприана, который можно обнаружить практически
везде, дает, например, описание голубя, символизирующего
Св. Дух {unit eccl 9); перед каждым знаком препинания здесь
обнаруживаются ритмические клаузулы, прежде всего кретик
(или пеон) с трохеем, а также двойной кретик1.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Киприану чуждо сосредоточенное размышление о литературе.
Однако его отношение к текстам столь же планомерно, сколь
и характерно: в Testimonia он объясняет ветхозаветные свиде-
тельства как пророчества о Христе. Наш автор не занимает-
ся исторической экзегезой — ему скорее подобает быть пасты-
рем своей общины, и его внимание сконцентрировано на том,
чтобы прочесть Ветхий Завет в свете Нового; последний же, с
его стороны, уже прибегает к «пневматическому» и «типоло-
гическому» истолкованию.

Герменевтика идет рука об руку с риторикой: наш автор ста-
вит параллельные тексты из Ветхого и Нового Заветов рядом,
чтобы каждый мог их развернуть по законам αύξησες. Киприан
говорит, что он дает «шерсть» и «пурпур»: читатель по жела-
нию сам может соткать себе небесные одеяния {Fort. 3).

1. Simplex animal et laetum est/, non feile amarum, non morsibus saevum/, non ungui-
пит laceratione violentum/: hospitia humana diligere, unius domus consortium nosse/ cum
générant simulfilios edere/, cum commeant volatibus invicem cohaerere/, communi conversa-
tione vitam suam degere/, oris osculo concordiam pacis agnoscere/, legem circa omnia unani-
mitatis implere, «Животное простодушное и веселое, / без горечи желчной, без укуса сви-
репого, / ниже злыми когтями не терзающее: /любит кровлю человечью, знает одного
только товарища, / вместе они птенцы при рождении, /ив полете они не разлуча-
ются, во всю жизнь без расставания, / признают по лобзанью клюва согласие сердеч-
ное, во всем для них единодушие— закон ненарушаемый».
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Вместе с тем видно, как он тренирует память — свою и сво-
их учеников — и на каком пути он в кратчайший срок обретает
знание Святого Писания и призвание экзегета. Риторика1 —
крестная мать его дидактических методов и даже некоторых
тематических заглавий; такие названия, как Adulationem perni-
äosam esse («О том, что лесть опасна», з, 115) или De bono martyrii
{«О благе мученичества», 3,16) звучат как диатриба.

Образ мыслей II

Киприан — учитель по призванию и друг дисциплины и послу*?
шания; достаточно прочесть его гимн disciplina {hob. virg. i)hi
Как для римлянина государство, так для него церковь.— свя-
щенное учреждение и основа всякого авторитета. Он епископ;
соответственно он имеет дело с церковной практикой: покая-
нием, крещением, причастием, любовью к ближнему. Совре-
менное «или-или» «папской» и «епископальной» церковной
концепции Киприану нельзя приписывать никоим образом:
он признает римского епископа как primus inter pares; однако
это еще не значит, что он во всех случаях будет разделять его
мнение.

Юридический стереотип мышления, с которым мы стал-
кивались еще у Тертуллиана, распространяется и на религи-
озную жизнь. Типично для римлянина подчеркнутое у Ки-
приана понятие обладания: в «Отче наш» Киприан понимает;
«хлеб наш» эксклюзивно: Христос, хлеб жизни, принадлежит
не всем, но только нам, общине (domin, orat. 18). Тертуллиан,
в соответствии с этиологическим складом своего мышления,
подчеркивает происхождение живого хлеба от Слова (sermo dei
vivi, «слово Бога живого»: orat. 6), Киприан, настроенный эккле-
сиологически, — церковные права владения и их исключитель-
ность. Тертуллиан в ежедневном небесном хлебе прославляет
liberalitas Бога по отношению к его «сыновьям» (fiiii), КиприаШ
ограничивает это представление рамками учреждения и его
порядка. Тертуллиан больше ориентируется на Слово, Кипри-
ан мыслит и чувствует прежде всего таинство. Конечному не-
го таинство воспринимается весьма широко: латинское слово

i.A. QuACQUARELLi, Note retoriche sui Testimonia di Cipriano, VetChr 8, 1971V·
181—209.

2. O. MAUCH, Der lateinische Begriff disciplina. Eine Wortuntersuchung, диссер*
тация, Basel 1941.
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для обозначения sacramentum тесно связано для Киприана с
деяниями Христа в мировой истории и вовлечением человека
в Его деяние, это познание полноты Божественного присут-
ствия в конкретном мире, реальное исполнение figuraeВетхого
Завета (epist. 64, 4)» которые он поэтому называет sacramentum
Christi (testim, praefi), но прежде всего это таинство (Eph. 5, З2)
единства (unitatis sacramentum1) в церкви (unit, eccl η). Нюанс
«общности» —латинский. Таким образом Киприан склоняется
к тому, чтобы идентифицировать видимую церковь с эсхато-
логическим Царствием2, и подчеркивает ее роль матери. Ощу-
щение, что подобное возможно, также имеет римские корни:
pietas erga rempublicam. Как мать своих сыновей (epist. 74» б) ЦеР~
ковь напоминает Италию из Вергилиевых Георгии (s, 173 с л · ) ·
Социальные ценности древнеримского патриотизма теперь
обретают новый достойный контекст. Как римлянин мало за-
ботится о варварах за границей, так и Киприан, как представ-
ляется, не видит ничего достойного внимания за пределами
церковной ограды; его не занимает «первое», но только «вто-
рое» творение; точно так же его биограф не будет сообщать
о том, что происходило до крещения. Переход церкви к бо-
лее строгим организационным формам и более отчетливому
самосознанию исторически необходим в эту эпоху. Римское
государственное чувство — основа и того и другого; утрата госу-
дарственного авторитета при солдатских императорах облег-
чает переход, для которого труды Киприана симптоматичны;
стареющий мир выходит из колеи, и за это даже следует быть
благодарным (mort. 25). Несколькими десятилетиями позже
для Тертуллиана этот переворот — уже совершившийся факт.

Узкое понятие о церкви, свойственное Киприану, также
должно рассматривать на историческом фоне споров и разно-
гласий о возвращении в церковное лоно отступивших от веры
во время гонений и о признании крещения, совершенного
еретиками. То, что теоретически нам кажется сужением, на
практике есть углубление. Киприан в каждом случае выбира-
ет аргументы, которые способствуют церковной дисциплине:
против еретиков он подчеркивает полновластие церкви, про-
тив слишком великодушных клириков — границы их полномо-
чий; только Господь может отпускать грехи (laps. 17).

1. U. WICKERT 1971.
2. G. KLEIN, Die hermeneutisce Struktur des Kirchengedankens bei Cyprian,

ZKG 68,1957, 48-68.
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Традиция

W. von Hartel (изд. 1868—1871) выделил два класса рукописей: с одной
стороны, Seguierianus (S), nunc Parisiensis 10592, Suppl. lat. 712, VI—
VII в., с другой — recentiores (IX—XI вв.)· К нему же относился (ныне
утраченный) Veronensis (V; вероятно, VI—VII в.). Этот последний ис-
пользовался учеными — сторонниками контрреформации, которые
издали произведения Киприана в Риме в 1563 г. Многие чтения и
последовательность произведений в V можно реконструировать на
основании этого труда. Возможно, текст V восходит к изданию, пред-
принятому в северной Африке вскоре после смерти Киприана1.

M. Bévenot (1961 и 197°)2 отбирает из более 2оо рукописей пример-
но 15 и разделяет их на три класса. Он относит S ко второму классу;
таким образом, von Hartel переоценил его независимость. S, конеч-
но, старая, но не единственная ценная рукопись. Однако отнести S
ко второму классу по этой версии тоже нельзя безоговорочно. Текст
Киприана сильно интерполирован.

Влияние на позднейшие эпохи

Дела Киприана оказались сильнее слов: в этом отношении он
придерживается хорошей римской традиции. В отличие от
профетического пневматика Тертуллиана, его следует, если та-
кое выражение допустимо, обозначить «пневматиком инсти-
туции». Его заслуги в сохранении церковного единства были
велики, и потому первоначально на латинском Западе его проч
изведения почитались; но и на самом деле, несмотря на их не-
высокую богословскую и писательскую оригинальность, они
заполняли лакуну, поскольку Тертуллиан был еретиком, а Ав-
густин еще не родился. Под именем Киприана спаслись от ги-
бели и другие литературные свидетельства раннеафриканской
церкви. Некоторые работы из его корпуса были переведены
на греческий и сирийский языки, однако не вызвали живого
отклика; очевидно, восточному христианству уже тогда нечего
было делать с его подчинением Св. Духа официальной церкви
Сына; догматическая фиксация этой иерархии через filioque в
третьем члене Символа веры позднее — в 1054 г· ~~ приведет к
церковному разделению.

Наш автор сообщает потомству мысли Тертуллиана. Распро-
страненный на Западе и важный для истории герменевтики

ι. P. PETITMENGIN, Le codex Vemnensisde saint Cyprien, REL 46,1968, 330—378.
2. За ним следует M. SIMONETTI 1971 и изд. 1976.
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тип текста — его тематически выстроенные сборники свиде-
тельств, которые будут ревностно использоваться впослед-
ствии — напр., Лактанцием. Киприан наложил свой отпечаток
на стиль латинского пастырского послания; его творчество
оказало влияние и на африканскую агиографию1.

Лактанций знаком с творчеством Киприана (inst 5,1, 24; 5» 4>
3); Иероним сопоставляет его манеру с чистым и прозрачным,
нежно текущим ручьем и прощает ему преимущество, отдан-
ное этическому элементу по сравнению с экзегезой Писания,
поскольку тогда христиане подвергались гонениям (epist 58,
ιό; ср. in Is. Hb. 8 praeß). Августин, профессиональный ритор,
как и Киприан, критикует его первое письмо к Донату из-за
слишком изящного стиля (doctr. christ 4,14, 31) > о т которого Ки-
приан, правда, впоследствии избавился. Как герменевтик тот
его хвалит за обильное золото и серебро языческой науки, ко-
торую doctor suavissimus, «сладкоречивый учитель», взял с собой
на пути из «Египта» (старого Рима) — doctr. christ 2, 4°» 61, что-
бы использовать для проповеди Евангелия. Таким образом,
острый взор Августина распознал посредническое значение
ранних Отцов. Martyr beatissimus («блаженнейшего мученика»,
ibid.) Августин прославляет в проповедях (serm. 3og—%i%), Пру-
денций хвалит в стихах. Перенесение его мощей епископ Аго-
бард Лионский (f 840 г.) отмечает в особом стихотворении2.
Уже число рукописей свидетельствует о влиянии Киприана в
эпоху средневековья.

Еще Эразм (f 1536 г.) пишет под именем Киприана трак-
тат De duplici martyrio ad Fortunatum. Позднее, в зависимости от
взглядов, восхищаются либо его епископализмом, либо фра-
зой salus extra ecclesiam non est («вне Церкви несть спасения», epist
73,21). Гугенот, мистик и критик своего времени Теодор Агрип-
па д'Обинье (f 1630 г.) обращает внимание скорее на его лите-
ратурные качества и вдохновляется его изящной символикой
роз и лилий, у которой, впрочем, есть и вергилиевские корни
(epist 10, 5; Аеп. 12, 64—69)3.

Неподлинное произведение Сепа Сурпапг, написанное око-

1. F. DOLBEAU, A propos du texte de la Passio Marcelli centunonis, AB 90,1972, 329—

335·
2. Тексты собраны, например, в аннотации издания Киприана, Paris 1616

(I. PAMELIUS).

3. S· PoQUE> Des rosés du primtemps a la rose d'automne. La culture patristique
d'Agrippa d'Aubigné, REAugi7,1971,155—169.
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ло 4°° Γ·> пользовалось популярностью в эпоху средневековья
и недавно стало известно широким кругам благодаря произвел
дениюУмберто Эко Имя Розы1. >

Издания: Io. ANDREAS, Romae 1471- * W. VON HARTEL, CSEL 3, 1—3, 1868-

71. * R. WEBER, M. BÉVENOT, M. SIMONETTI, С. MORESCHINI, CC 3,1,1972; 3,2,

1976; 3, 3 в проекте. * J. BAER (П), BKV 34, München 1918; 60, München
1928. ** domin, orat: M. RÉVEILLAUD (ТППр), Paris 1964. * ad Donat.; раШ
ent.:]. MOLAGER (ТППр), SC 291, Paris 1982. * eleem.:E. V. REBENACK ( Т П К ) И

Washington 1962. * epist.: Chan. BAYARD (ТППр), 2 тт., Paris 2i96i—1962. ?
epist. 1-66: G. W. CLARKE (ППр), з тт., New York 1984—1986. * laps, и unit.-:
eccL: M. BÉVENOT (ТП), Oxford 1971. * mort.: G. STRAMONDO, Studi sul De тот-

talitateai Cipriano (иссл., ТП, полный индекс), Catania 1964· * Ps.-Çypr,,
Adv. lud.: D. VAN DAMME, Freiburg (Schweiz) 1969. ** Конкорданс: Р. BOUET,

Ph. FLEURY, A. GOULON, M. ZUINGHEDAU, Cyprien, Traités. Concordance.
Documentation lexicale et grammaticale, Hildesheim 1986. ** Биб£:
ежегодно в REAug: R. BRAUN И др., Chronica Tertullianea et Cyprianeä,
поел. REAug 33, 1987, 302—321; см. также монографии, особенно J. W.f

JACOBS 1981.

J.-R AUDET, L'hypothèse des testimonia, RBi 70, 1963, 381—405. * M. Ъ
BALL, Nature and the Vocabulary of Nature in the Works of Saint Cypri-,
an, Washington 1946. * E. W. BENSON, Cyprian. His Life, his Time, his,
Work, London 1897. * M. BÉVENOT, The Tradition of Manuscripts: A Stu-
dy in the Transmission of St. Cyprian's Treatises, Oxford 1961. * M. BÉ-
VENOT, The Préparation of a Critical Edition, Illustrated by the Manu-
scripts of St. Cyprian, StudPatr 10,1970, 3—8. * V. BUCHHEIT, Non agnitiotie
sedgratia (Cypr. Don. 2), Hermes 115,1987, 318—334. * H. von CAMPENHAUSEN,
Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunder-
ten, Tübingen 1953. * G. W. CLARKE, The Secular Profession of St. Cyprian
of Carthage, Latomus 24, 1965, 633—638. * M. A. FAHEY, Cyprian and the
Bible. A Study in Third Century Exegesis, Tübingen 1971. * J. FONTAINE,,
Aspects et problèmes de la prose d'art latine au IIIe siècle, Torino 1968.
* H. GÜLZOW, Cyprian und Novatian. Der Briefwechsel zwischen den Ge-,
meinden in Rom und Karthago..., Tübingen 1975. * P. HINCHLIFF, Cypri-
an of Carthage and the Unity of the Christian Church, London 1974. *
J. W. JACOBS, Saint Cyprian of Carthage as Minister, Ann Arbor, London
1981 (лит.). * H. KIRCHNER, Der Ketzertaufstreit zwischen Karthago und;
Rom und seine Konsequenzen für die Frage nach den Grenzen der Km
ehe, ZKG 81, 1970, 290—307. * H. KOCH, Cyprianische Untersuchungen,
Bonn 1926. * H. KOCH, Cathedra Petri, Gießen 1930. * G. LOMIENTO, Cipria-
no per la preparazione al martirio dei Tibaritani (epist. 58 HARTEL), An-
nali délia Facoltà di Magistero dell'Università di Bari 3, 1962. * H. MONT-
GOMERY, Saint Cyprian's Postponed Martyrdom. A Study of Motives, SO

1. С MODESTO, Studien zur Cena Cypnaniund deren Rezeption, Tübingen 1992.
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6з, ig88, 123-132· * С. MORESCHINI, Gontributo allô studio délia tradizio-
ne manoscritta degli opuscula di Cipriano, SCO 21,1972, 244—253. * Th. G.
RING, Auctoritas bei Tertullian, Cyprian und Ambrosius, Würzburg 1975. *
H. ROOZENBEEK, Pluvia défit, causa Chnstiani sunt, Lampas 22,1,198g, 36—48.
* M. M. SAGE, Cyprian, Cambridge, Mass. 1975. * G. SAUMAGE, Saint Cypri-
en, évêque de Carthage, pape d'Afrique, Paris 1975. * V. SAXER, Vie liturgi-
que et quotidienne à Carthage vers le milieu du IIIe siècle. Le témoigna-
ge de saint Cyprien et de ses contemporains dAfrique, Città del Vaticano
1969. * M. SIMONÈTTI, Note sulla tradizione manoscritta di alcuni trattati di
Gipriano, StudMed 3. Ser. 12,1971, 865—897. * W. SIMONIS, Ecclesia visibilis
et invisibilL·. Untersuchungen zur Ekklesiologie und Sakramentenlehre in
der afrikanischen Tradition von Cyprian bis Augustinus, Frankfurt 1970. *
U. WICKERT, Sacramentutn Unitatis. Ein Beitrag zum Verständnis der Kirche
bei Cyprian, Berlin 1971. * U. WICKERT, Cyprian, в: M. GRESCHAT, ИЗД., Ge-
stalten der Kirchengeschichte 1,1, Stuttgart 1984,158—175. * W. WISCHMEY-
ER, Der Bischof im Prozeß. Cyprian als episcopus, patronus, advocatus und
Martyr vor dem Prokonsul, в: Α. Α. R. BASTIAENSEN И др., изд., FS BARTE-

LINK, Frankfurt 1989, 363—371.

Приложение: «Житие Киприана» Понтия

Житие Киприана, написанное Понтием через несколько ме-
сяцев после смерти епископа, предположительно, первое ли-
тературно оформленное христианское жизнеописание на ла-
тинском языке.

• Христианский словарь и христианская образность — задан-
ные уже в Passio Perpetuae— сочетаются с риторическим оформ-
лением и обработкой: нет недостатка ни в топике ораторских
и историографических вступлений, ни в клише из панегири-
ков и «зерцала государей». Естественно, есть присутствующее
ив Энеиде оправдание бегства божественным повелением {vit
Gypr. 7, 14)· По своему подходу агиография — и история, и эн-
комий одновременно, правда, первоначально похвала Богу,
но — судя уже по этому раннему свидетельству — и человеку, в
духе неискоренимых римских интеллектуальных стереотипов.
Диспозиция определяется, как и следует по традиции, исходя
из развития ценностных представлений.

Автор с полным правом подчеркивает связь Киприана с об-
щиной: церковь занимает место римской res publica. Понтий
изображает жизнь Киприана как подражение Христу (imitatio).
Святой даже превосходит ветхозаветные примеры. Светские
события остаются в тени, даже и церковная политика практи-
чески полностью уходит на второй план. Центр тяжести — на-
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ставление, попечение, дисциплина. История жизни начинает-
ся — как Евангелие от Марка — с крещением; кульминация — му-
ченичество. Несмотря на присутствие некоторых элементов
историзма, речь идет только о пути верующего, о преображе-
нии индивидуума с помощью Св. Духа. В этом свете реальное
и индивидуальное обретает, однако, собственную ценность,
хотя и в отраженном виде — через восприятие общины. Рим-
ская привязанность к реальности и общественности здесь так-
же присутствует и одухотворяется, — это исходный пункт для
позднейших биографий и автобиографий.

С трудом Понтия сопоставимы (мы, впрочем, не будем здесь
на этом останавливаться) Житие Амвросия Паулина Медиолан-
ского и Житие Августина Поссидия1. Там тоже можно обнару-
жить римский стереотип exemplum и структуру светского пане-
гирика (см. т. I, стр. 512—525 Биография в Риме), О Руфине см.
стр. 1511 и 1803 ел.; о Сульпиции Севере стр. 521; 1411; 1511.

Издания: W. VON HARTEL, CSEL 3, 3> Vindobonae 1871, XC-CXIV. * J. BA-
ER (П), BKV 34, München 1918. * M. PELLEGRINO (ТПК), Alba 1955. * А. А.
R. BASTIAENSEN, L. CANALI, C. CARENA, C. MORESCHINI, Vita di Cipriano, Vi-

ta di Ambrogio, Vita di Agostino (ТПК), Milano 1975. * M. SIMONETTI (те
же самые тексты, только Π), Roma ΐ977· ** Index: включен (неполн.) у
W. VON HARTEL CSEL 3, 3' Vindobonae 1871. ** Библ.: в СС 3, i, Turnholti
1972, XLIV-XLVI.

A. D ALÈS, Le diacre Pontius, RecSR 8,1918, 319—378. * J. ARONEN, Indeb-
tedness to Passio Perpetuaein Pontius' Vita Cypnani, VChr 38,1984, 67—76. *
BERSCHIN, Biographie 1, 58—65. * H. DESSAU, Pontius, der Biograph Cypri-
ans, Hermes 51, 1916, 65—72.'* A. VON HARNACK, Das Leben Cyprians von
Pontius. Die erste christliche Biographie, Leipzig 1913. * G. LOMIENTO, La
Bibbia nella compositio délia Vita Cypnani di Ponzio, VetChr 5, 1968, 23—
60. * M. PELLEGRINO, Reminiscenze agostiniane délia Vita et passio Cypnani,
в: Augustinus Magister, Congrès international augustinien, 1, Paris 1954,
205—210.

НОВАЦИАН

Жизнь, датировка

В середине III в. Новациан — видный пресвитер римской об-
щины и ее первый латинский автор. Трагедия его жизни за-

1. Издания: Паулин - М. PELLEGRINO, Roma 1961; Поссидий - M. PELLEGRINO,
Roma 1955; Паулин и Поссидий также в приведенных изданиях Понтия (BAS-
TIAENSEN и т. д. и SIMONETTI).
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ключается не в слабости веры, но в том, что он слишком се-
рьезно воспринимал ее дела. Ему претит мягкость папы Силь-
вестра (251 г.) по отношению к христианам, отпавшим во
время гонений императора Деция и желавшим вернуться в
церковное лоно; он был хиротонисан в епископы по иници-
ативе ригористических кругов, сначала весьма влиятельных.
Затем римский собор из 6о епископов отлучает его от церкви.
Позднее он претерпел мученическую смерть, вероятно, при
Валериане. Общины «чистых» (καθαροί, откуда «Ketzer», нем.
«еретик»), ссылающихся на Новациана, встречаются на Запа-
де, как и на Востоке, еще в VI в. Судьба Новациана и Тертулли-
ана симптоматична для развития официальной церкви, кото-
рая все менее может руководствоваться прежней бескомпро-
миссностью и в сомнительных случаях скорее отрекается от
одухотворенных одиночек, чем от масс.

Обзор творчества

Его главное произведение De tnnitate написано, вероятно, ок. 240 г.;
подлинность его, в которой ранее сомневались, ныне признана1.
В тексте идет речь об Отце (ι—8), Сыне (9—28), Св. Духе (29) и един-
стве Бога (30—з1) ·

Кроме того, сохранились письма к Киприану и трактат De cibis Iu-
daicis; Новациану приписывают и произведения из корпуса Киприа-
на (особенно De spectaculis и De bono pudicitiaé).

Источники, образцы, жанры

Многочисленные латинские цитаты из Библии отклоняются
от иных переводов той эпохи, известных нам. К числу богос-
ловских источников Новациана относится Ипполит, близкий
ему своим ригоризмом. Предполагают также влияние Ири-
нея, Феофила Антиохийского, Тертуллиана, Оригена. Нео-
платонические мотивы, правда, еще отсутствуют. В произве-
дениях Новациана, несмотря на разницу в убеждениях, обна-
руживаются следы Стой2, чья силлогистика оказывается для
него подходящей и с помощью которой он рассматривает мир
как органическое целое. В этом контексте можно распознать
и вергилиевские тона (8, 44 и Др-î Аеп. 6, 726—73°)· Из Сенеки

ι. Дискуссия у H. WEYER, ИЗД. 1962, и—14 (лит.).
2. H. WEYER, изд. 1962, вкл. ю, прим. 28 (лит.).
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он заимствует, напр., такую подробность, как предостереже-
ния от питья натощак (epist 122, 6) в De cibis Iudaicis, 6. Юриди-
ческий словарь и стиль мышления, впрочем, не доказывают,
чтобы Новациан был профессиональным адвокатом.

Литературная техника

Свои мысли Новациан развивает последовательно: различные
заблуждения опровергаются в порядке строгой очередности.
Бросается в глаза лишь то, как мало места отведено для темы
Св. Духа, а также гимническая форма ее разработки (29,163—
172); эта глава прерывает в остальном сжатую и целеустремлен-
ную аргументацию. Если не предполагать здесь позднейшей
вставки, с риторической точки зрения можно объяснить ее
как экскурс, которому и без того положено оказаться на пред-
последнем месте и который дает читателю возможность от-
дохнуть; его аффективная форма сообразна сущности Св. Ду-
ха. Гимнический характер темы также отсылает к началу про-
изведения, которое можно назвать гимнической космологией
или гимном творению в духе псалмов1; грандиозное видение
охватывает также небесные силы с их иерархией, так что наш
мир — риторически эффектный шаг — предстает лишь самой
незначительной частью творения (ι, 8).

Язык и стиль

Новациан владеет латынью так, что, безусловно, она является
для него родным языком. Слово trinitas в тексте нигде не встре-
чается, хотя оно есть уже у Тертуллиана. Новациан больше,
чем последний, заботится о чистоте языка. Постоянно испол-
ненный достоинства и часто возвышенный стиль элегантен и
изыскан, но чужд манерности.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Сдержанная манера Новациана сказывается в отсутствии всту-
пления. Однако писательские его намерения можно понять из
первых слов. Он говорит о régala veritatis, «правиле истины», а

ι. Ср. также Книгу Даниила (3, 51"9°) в Септуагинте и Вульгате.
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не régula fidei, «правиле веры». Таким образом становится ясно,
что он ощущает себя защитником истинного вероучения от за-
блуждений. Изложение соответствует этому намерению.

Образ мыслей II

Есть только один Бог; он — творец (вопреки многочислен-
ным гностикам). Христос — Сын этого Бога-творца (вопреки
Маркиону), он — истинный человек (вопреки докетам) и ис-
тинный Бог (вопреки адопцианам). Он — второе лицо наря-
ду с Отцом (против савеллиан), однако это не два Бога, а один
Бог. Теология Новациана — доникейская; иногда, как пред-
ставляется, он подчиняет Сына Отцу, поскольку он еще не по-
лемизирует с арианами и не использует неоплатонические до-
воды.

Его мысль об одиночестве человеческой совести перед ли-
цом Бога звучит очень современно. Он ведь говорит, что тому,
кто во всем слушается Евангелия, ничего не нужно, кроме Бо-
жественного суда (epist. 30,1).

Традиция

Трактат De trinitate сохранился среди произведений Тертуллиана; ве-
ликое имя спасло его от гибели. Утраченные ныне рукописи заменя-
ют для нас ранние издания (см. ниже).

Влияние на позднейшие эпохи

Даже Киприан признает facundia и eloquentia Новациана {epist.
55,24; 60, 3); Иероним ценит элегантность его латыни и ставит
его рядом с Тертуллианом {epist. ю, з; 3̂ > ι> СР· χ Cor. 13, 2). De
trinitate использует Григорий Эльвирский ( Tractatus de Ulms SS.
Scripturarum).

Издания: M. MESNART В издании Тертуллиана, Lutetiae 1545 ( е^· princ.)
* S. GHELEN, Basileae 1550. * J. DE PAMÈLE, Antverpiae 1575. * PL 3, Pa-
ris 1844. * R. J. DE SIMONE (П), Washington 1974. * cib. lud.: G. LANDGRAF,

С. WEYMAN, ALL 11,1900, 221—249. * epist: W VON HARTEL, CSEL 3,2, Vindo-
bonae 1871. * spect, bon. pud.:W. VON HARTEL, CSEL 3, 3, Vindobonae 1871. *
tan.: W Y. FAUSSET (ТПр), Cambridge 1909. * H. WEYER (ТПК), Darmstadt
1962. * G. F. DIERCKS, Turnholti 1972 (= CC 4). * * Indices: y G. F. DIERCKS,
ibid. (неполн.). ** Библ.: G. F. DIERCKS, ibid.
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A. D'ALÈS, Novatien, Paris 1924· * J· BÄRBEL, Christos Angelos, Bonn
1941.* H. KOCH, La lingua e lo stile di Novaziano, Religio 13, 1937, 278-
294. * M. KJRIEBEL, Studien zur älteren Entwicklung der abendländischen
Trinitätslehre bei Tertullian und Novatian, диссертация, Marburg 1932.
* B. MELIN, Studia in Corpus Cyprianeum, Uppsala 1946. * H. WEYER,
введение к изданию, Darmstadt 1962, 5—32 (лит.).

АРНОБИЙ

Жизнь, датировка

Арнобий был при Диоклетиане (284—305 гг.) учителем ритори-
ки в Сикке в проконсульской Африке (Hier. vir. ill 79); к числу
его учеников относится Лактанций, который, однако, покида-
ет Африку до написания Adversus nationes. Будучи первоначаль-
но противником христианства, Арнобий обратился, увидев
сон1, и, чтобы рассеять сомнения епископа, он написал свои
семь книг Adversus nationes (Hier, chron. a. Abr. 2340)2. Хроника
датирует пору его расцвета слишком поздним периодом, 327
годом; это противоречит данным самого Иеронима в De vins
illustribus и, вероятно, основывается на путанице Vicennalia,
празднеств двадцатилетнего пребывания на престоле Диокле-
тиана (304 г.) с таковыми же Константина (325/6 г г·)·

Первая книга написана ок. 300 г. (ι, 13, 2), вторая создана,
безусловно, в 297 г· и л и немного раньше (2, 71); °бе о н и тесно
связаны друг с другом. Четвертая упоминает о сожжении книг
и разрушении церквей (4, 3^), то есть предполагает, что пер-
вый эдикт о преследовании (303 г.) уже был издан3.

Нигде у Арнобия нет сведений о конце гонений; эдикт о ве-
ротерпимости Галерия (311 г.), предположительно, — terminus
ante quem для всего произведения. Поскольку седьмая книга
очевидным образом нуждается в литературной отделке, Арно-
бий, должно быть, умер, не успев ее закончить. Структурный
анализ наводит на мысль, что его труд не был опубликован весь
одновременно. Нашего автора не следует путать с Арнобием
Младшим, который в V в. написал комментарий к псалмам.

ι. О ниспосланных Богом снах Tert, апгт. 47» 2; комментарий J. H. WASZINKK

47, 3; O r i g · Cels-1, 4 6 ·
2. Вероятно, у Иеронима речь идет о приложении: A. WLOSOK, HLL 5, 366.
3. Лит. у H. LE BONNIEC, ИЗД. 31.
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Обзор творчества

Первые две книги — апология христианства; первая — внутренне цель-
ный текст, как и важная вторая; в общем и целом эта книга — двойной
«экскурс» об акте веры и учении о душе. Следующий этап — пентада
3~7 ~ полемика с язычеством; прежде всего с антропоморфизмом,
включая мифологию (3—4)> затем с мистериями и культом (5—7)·

ι: Неужели С приходом «безбожного» христианства разгневанные
боги обрушились с наказаниями на мир, предоставив людей самим
себе? Нет, зло существовало и до того, а христианская эпоха принес-
ла много хорошего; так называемых бедствий — что бы нам ни каза-
лось — часто нет и в помине. Вообще гнев несовместим с сущностью
Бога. Христиане служат вышнему Богу и — в отличие от представи-
телей языческих культов — не подают повода для гнева. Но разве не
скандально молиться распятому человеку? Нет: язычники молятся
обожествленным людям; но Христос — Бог, как доказывают его чуде-
са и распространение его учения.

2: Христос открыл миру истинную религию. Конечно, никогда не-
возможно строго доказать, что обетование будет исполнено, но ре-
шение в пользу надежды лучше, чем безнадежность. И практические
действия, и философская мысль предполагают какую-либо веру. Не-
которые учения философов, в особенности Платона, имеют точки
соприкосновения с христианством. Конечно, платонизирующие «но-
ваторы» не правы. По природе душа не обладает ни мудростью, ни
бессмертием. Ее происхождение — нам неизвестное — никоим обра-
зом не связано с высшим Богом, скорее с подчиненным последнему
демиургом. Поскольку она — существо промежуточное, то может по-
гибнуть, если не знает Бога, или жить вечно, если она обратится к
Его милосердию. Исток зла также неизвестен. Гонения освобождают
христианина от уз плоти.

у. Христиане не участвуют в языческом богослужении; вышний
Бог, которого они почитают, заключал бы в себе все остальные боже-
ства — если бы они были богами. Однако язычники не знают своих
собственных богов и приписывают им человеческие черты, противо-
речащие сущности божества.

4: Нелепы олицетворения отвлеченных понятий, бесчисленные
функциональные боги, многообразные проявления одного и того же
божества и безнравственные мифы, которые не следует извинять как
нечто несерьезное, на уровне поэтического вымысла.

у. Вера в миф утверждается постыдными обрядами мистерий. Ал-
легорическое их истолкование — софистика.

6: Бога нельзя заключить в статую или храм.
7 (не окончена): Жертвы1 и игры бессмысленны. Христианское

представление о божестве возвышеннее языческого.

ι. Против жертвоприношений выступал еще Варрон (Arnob. nat. 7,1).
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Источники, образцы, жанры

На первый взгляд Арнобий производит впечатление хоро-
шо образованного человека. К сожалению, данные об источ-
никах часто чересчур расплывчаты. Если он называет имена,
то нередко они восходят к справочникам (например, 2, g) или
промежуточным источникам. Греческих авторов он привлека-
ет прежде всего для критики мифологии. Ссылки на Платона
концентрируются во второй книге1; следует признать, что Ар-
нобий в основном заимствует платоновские цитаты у против-
ников2, с которыми он здесь борется. Трудно сказать, были ли
эти «новаторы», virinovi, герметиками, неопифагорейцами, не-
оплатониками или гностиками3.

Арнобий практически не цитирует Библию4 и обладает
весьма запутанными представлениями о христианской вере.
Однако не стоит забывать, что он жил до Никейского собора.

Из христианских греческих авторов на него оказали влия-
ние некий маркионит (прежде всего во второй книге) и Про-
трептик Климента Александрийского. К Клименту восходят
целые ряды звучных греческих имен5.

Следует прояснить его отношение к труду Оригена Против
Кельса.

Из римских писателей почетное место отводится Цицеро-
ну — предшественнику христианства (з, 6—7); произведение
О природе богов дает аргументы против политеизма (прежде
всего для третьей и четвертой книги). Римскую религию Ар-
нобий знает по Варрону, и вовсе не обязательно везде предпо-
лагать промежуточный источник6 (опять пресловутый Корне-
лий Лабеон?).

Арнобий знаком с творчеством Лукреция и испытал его фи-
лософское влияние. Нередко он намекает и на Вергилия, не
называя его по имени. К числу тех отборных авторов, имена-

1. Ссылки ι, 5; ι» 8 и 4» *6 относятся к Тимею; только последняя цитата не
вполне тривиальна.

2. Или из справочника, которым пользовался и Тертуллиан (апгт.).
3- Корнелий Лабеон, предполагаемый промежуточный источник, — для нас

едва ли нечто большее, нежели просто имя.
4- Намеки ι, 6, г; 2, 6.
5- Например, 4, 25; Clem. pmtr. 2, 36 ел. H. LE BONNIEC, ИЗД. 38 ел.
6. В. CARDAUNS, Varro und die römische Religion, ANRW 2,16,1,1978, 92; J. H.

WASZINK, Varrone nella letteratura cristiana dei primi secoli, в: Atti del Congresso
internazionale di Studi varroniani, Rieti 1974, публ. Rieti 1976,1, 219—220.
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ми которых он украшает свое произведение, относятся Луци-
лий, Помпоний (о чьем Марсии мы знаем только через него),
Энний, Кальпурний Пизон, Цинций Алимент, Валерий Анти-
ат, Элий Стилон, Требаций Теста и другие.

Параллели с Минуцием Феликсом, Киприаном и особенно
Тертуллианом нужно исследовать заново. De anima не исполь-
зуется.

Литературная техника

Как прирожденный адвокат Арнобий зачастую полагает, что
лучшая защита — нападение. Таким образом он возвращает
язычникам обвинение в атеизме. Если бы последние действи-
тельно заботились о сохранении религии, они уничтожали бы
не христианские церкви, но собственные безнравственные
театры и порочащие богов книги (4, ф)1· Противоположным
образом он формулирует свой протест против радикальных
представителей язычества, которые якобы должны сжечь тру-
ды Цицерона (в особенности De natura deorum), поскольку там
доказывается истина христианства (3, б—7); пассаж предвосхи-
щает основные мысли Confessiones Августина (з, 4> 7)·

Вообще автор разоблачает внутренние противоречия язы-
чества (з, 29—44)» е г о собственная позиция по отношению
к языческим богам в свою очередь также не свободна от по-
следних, поскольку аргументация меняется в зависимости от
потребностей минуты2.

Один из риторических приемов Арнобия — подавить чита-
теля своей колоссальной эрудицией. Он знает секрет обаяния
подробных и разветвленных перечней (4, 6—12). То он нагро-
мождает странные termini technici из словаря языческого куль-
та (7, 24), то — античный Рабле — он потрясает читателя гро-
тескными образами: мы приносим богам в жертву собственное
пропитание; если бы животные поклонялись нам как богам,
то ослы жертвовали бы сено, собаки — кости, ласточки — мух
(7,17)· В Арнобий погиб сатирик. Его иронический подход на-
поминает знаменитого гравера Жака Калл о (ΐδθ^—^δδ) » кото-
рого уважал Э. Т. А. Гофман. Представление о божественном

ι. «Кто шепотом скажет нечто дурное о ваших властях, тот виновен в
оскорблении величества; напротив, ваши боги для вас презрительны и про-
дажны» (ibid.).

2. H. LE BONNIEC, изд. ι, 73 ел.
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гневе он доводит до абсурда, подробно перечисляя телесные
симптомы гнева (ι, 17—18).

Его критика мифологии радикальнее, чем у Лактанция, ко-
торый лучше умеет ценить поэтические красоты; зато веселос-
тью своей ехидной иронии он далеко превосходит последне-
го. Если бы звери воздвигали бы нам статуи по своему образу
и подобию, что сказали бы мы Ромулу в ослином виде, Нуме с
собачьей мордой, Порцию Катону в свином обличий? (3, i6).
Антропоморфизм язычников он продумывает до логического
конца и доводит до абсурда. С такой же последовательностью
он расправляется с «человеческими, слишком человечески-
ми» грешками Юпитера1.

Драматический талант автора проявляется в квазидиалоги-
ческом оформлении его речи; как в перекрестном допросе,
вопросы и ответы «гоняются друг за другом». Мы слышим, как
Нума торгуется с Юпитером (5, ι) и спорят друг с другом пять
Минерв (4, ι6). Арнобий лицемерно жалеет своего вообража1

емого партнера, собираясь сообщить ему некоторые пикант-
ные подробноти из мифологической сокровищницы (5, 2О и
28); это самый надежный путь преподнести их «как на блюдеч-
ке».

С другой стороны, темпераментный автор иногда поднима-
ется до гимна, как, например, в прямо-таки лирическом обра^
щении к Творцу (ι, з1)· С Лукрециевой похвалой Эпикуру со-
стязается восхваление Христа (ι, 38).

Язык и стиль

Что касается употребления падежей, времен, наклонений,
предлогов, союзов, наречий, степеней сравнения, язык Арно-
бия иногда отступает от классической нормы; ранние издате-
ли многое сгладили — не имея на то никакого права. Однако
мы никоим образом не можем определить его язык как народа
ную латынь; Арнобий хочет доказать, что и среди христиан
есть образованные авторы; даже уменьшительное commodulum
подобрано так, что оно лишь умножает грандиозность мысли
в ее развертывании (ι, g, 4)· Об «африканской латыни», есте̂
ственно, больше не следует рассуждать. Словарь необычайно
велик; можно обнаружить архаизмы, поэтические слова, мно-

1. 4, 22 ел.; 34; 5' 20—23·
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го отвлеченных понятий, но прежде всего — целые каталоги
предметов из самых различных областей, особенно из религи-
озной сферы. Все точно обозначается с помощью termini tech-
nici. С помощью громадного множества примеров Арнобий
хочет облечь свои тезисы в плоть и кровь. Полнота1, один из
важнейших его стилистических принципов, придает его мане-
ре определенную возвышенность. Одновременно он с таким
вниманием относится к метрическим клаузулам, что аргумен-
ты прозаической ритмики можно учитывать при установле-
нии текста.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Арнобий не переоценивает литературу: он точно подмечает,
что читатели, которые восхищаются стилем Цицерона, часто
упускают из вида его мудрость (з, 7; СР· Aug. conf. 3, 4> 7)· О н от-
стаивает простоту Евангелия красноречивыми словами и пре-
краснозвучными ритмами; как часто бывает у Отцов Церкви,
в этом отношении теория и практика противоречат друг другу.
Но это делается добросовестно: речь идет о том, чтобы опро-
вергнуть предрассудок публики (эксплицитно ι, φ ел.), будто
христиане невежественны и вовсе не знают грамматики. Се-
годня ставший снова интересным экскурс об иррелевантно-
сти грамматического рода встраивается в дискуссию, которую
вели еще с эпохи софистики2.

Образ мыслей II

Арнобий обязан философам многими аргументами против
политеизма. Он также признает, что некоторые из их учений
расчистили путь христианству. От Стой, которую первона-
чально вспоминаешь, когда речь идет о «благом» вышнем Бо-
ге, нашего автора отделяют его скептицизм, его решительное
признание свободы воли (2, 65) и упорная борьба против на-

1. Например, 7>13 neque ut abigant avemincentque... adseri et causis caerimonialibus
adplican, «не чтобы отвести и отвратить...включить и присоединить к числу при-
чин для обрядов».

2. G. Е. MCCRACKEN, Arnobius adversus gênera (Г), CJ 42,1947,474—476; Варрон
рассматривал эту проблему в и книге De lingua Latina, от которой мы распола-
гаем только фрагментами.
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родной религии и аллегорезы (5, 32—45)· ^ н искренне выска-
зывает свое уважение к Платону, однако же использует пла-
тоновские аргументы против самого мастера (2, 36) и даже
спорит с ним с помощью его же образа пещеры, опровергая
учение об άνάμνησις (2, 2О—23)·

В то время как иные христианские философы охотно опи-
раются на «священный союз» Стой и догматического плато-
низма, наш нонконформист заимствует свое оружие у «вра-
гов»: эпикурейцев и скептиков.

Первый из эпикурейских догматов, совершенно небиблей-
ское (!) учение о свободе божества от страстей (Lucr. 2, 646—
651), вовсе не мимолетное утверждение, но — как у Эпикура и
Лукреция — основная тема. Следующие таковы: естественная
смертность души (2, з° с открытой ссылкой на Эпикура и в
противоположность Платону и многим Отцам Церкви1), убо-
жество человека, который — лишь одно из природных существ
в ряду многих других (в противоположность Стое и Книге
Бытия), ничтожность адских наказаний (в противоположи
ность Платону и Библии), бессмысленность религиозных об-
рядов (гораздо острее, чем у стоиков и Отцов Церкви), борь-
ба против народной религии (в противоположность Стое и
платонизму), требование чистой совести (правда, в согласии
со Стоей и Новым Заветом, но с эпикурейской формулиров-
кой), подчеркивание свободы воли (в противоположность
Стое и апостолу Павлу), хвала Искупителю как учителю науч-
ного естествознания (совершенно по-эпикурейски ι, 38; Lucn
5,1—54)2 ~ впечатляющий список примеров! В эпоху, когда все
догматические философские школы обслуживали языческую
религию, вероятно, напрашивалась мысль вновь обратиться
к эпикурейству как к средству духовного освобождения, по-
скольку эта школа острее всего нападает на народные религии.
Был ли Арнобий в молодости эпикурейцем? Как бы то ни бы-
ло, благодаря ему его ученик Лактанций познакомился с твор-
чеством Лукреция. Что он до своего обращения был идолопо-
клонником, мыслимо в том числе и как раз для эпикурейца,
который хочет жить в мире с государством. Возражение, что
Арнобий в силу страстности своей натуры не мог быть эпику-

1. Как Иустин и Феофил Антиохийский, Арнобий верит, что человеческая
душа может сподобиться бессмертия лишь по милости Божией.

2. Последовательность — как у φυσικού δόξαι эллинистической эпохи.
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рейцем, не выдерживает критики; неужели Лукреций и Фило-
дем были менее темпераментны? По этой «методе» можно до-
казать, что ни один из Отцов Церкви не был христианином,
поскольку им всем недостает кротости и любви к ближнему.
Обстоятельство, которое мешало Арнобию — по крайней ме-
ре непосредственно перед обращением — быть эпикурейцем,
другого порядка; оно коренится в гносеологической сфере.

Далеко идущий скептицизм ставит барьер между взглядами
Арнобия и эпикурейством, которое непоколебимо настаивает
на возможности достоверного чувственного восприятия и по-
знания. Человеческий образ у нашего автора пессимистичен.
Он далек от того, чтобы ощущать посюсторонний мир как
просветленную субстанцию; даже по отношению к римской
державе этот христианский скептик — и африканский патри-
от — относится с осторожностью1. Решение в пользу надеж-
ды в безнадежной ситуации, кажется, предвосхищает опыт
Паскаля и христианских экзистенциалистов; таким образом
Арнобий мог склонить на свою сторону критически настроен-
ных читателей. По существу, правда, он усматривает в христи-
анстве философию, вовсе не религию.

Можем ли мы точнее описать его христианство? Представ-
ление, что вышний Бог не может гневаться, соприкасается с
учением Маркиона. В том же направлении указывает опреде-
ленная дуалистическая враждебность плоти (2, 77) > докетиче-
ски окрашенная доктрина о воплощении Сына Человеческо-
го (ι, 6ι homine simulato, «притворившийся человеком»), а также
мысль, что человеческая душа создана не вышним Богом, но,
возможно, неким подчиненным Ему демиургом (з, 36)· За от-
казом раскрывать хоть как-то происхождение зла также может
крыться дуализм, возможно, маркионистская конструкция зло-
го демиурга. Некоторые из этих вещей, не исключено, нужно
отнести на счет африканского платонизма2.

Традиция

См. аналогичный раздел о Минуции Феликсе (стр. 1702).

ι. Arnob. nat. 1, 5, 6; 2,1; 7» 51; иначе ι, 14, ι; критически о скептицизме Арно-
бия: A. WLOSOK 1989,144; однако он знает, что скепсис и христианство во мно-
гие эпохи вовсе не исключают друг друга.

2. Ср. А. WLOSOK, Laktanz und die philosophische Gnosis, AHAW i960, 2, 225.
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Влияние на позднейшие эпохи

Лактанций, который считается учеником Арнобия1, никогда
не цитирует своего учителя. Он уехал из Африки, вероятно,
еще до обращения Арнобия; таким образом, оба автора пишут
практически одновременно и независимо друг от друга.

Иероним свидетельствует о широком распространении его
произведений в IV в. (vir. HL 79)· Фирмик Матерн и Августин
(civ.) имеют с ним точки соприкосновения, но не упоминают
его имени. Вопрос о зависимости еще нуждается в проясне-
нии. Псевдотертуллиановский трактат De execrandis gentium dus,
должно быть, был написан на основе Арнобия2. Возможно, наш
автор поспособствовал возрождению античного жанра Quaes-
tiones под знаком христианства3. Учитывая иногда нешкольные
точки зрения Арнобия, ничего удивительного, что его книги
как апокрифические попали в список запрещенных4.

Новому времени5 Арнобий дает ценные сведения о языче-
ской религии. После Реформации из него черпают аргументы
и против католического исповедания. Юст Липсий (f 1606 г.),
антиквар и (благодаря своей высокой оценке Стой) перво-
проходец современной мысли одновременно, называет его в
1577 г· VarrO chnstianus, «христианским Варроном»6. Характерное

для Арнобия сочетание пессимизма и веры «об заклад» обре-
ло позднейшую параллель в позиции Паскаля (f 1662 г.)7. Со
времен Бейля (f 1706 г.) и Ламетри (f 1751 г.) под знаком Про-
свещения начинают интересоваться «скептицизмом» или же
«материализмом» Арнобия.

Издания: Faustus SABAEUS, Romae 1543· * J· C. ORELLIUS (TR), 3 тт., Leip-

zig 1816—1817, перепечатка PL 5. * J. ALLERER (П), Trier 1858. * A. REIF-

FERSCHEID, WIEN 1875, перепечатка 1890 (= CSEL 4). * C. MARCHESI, ΤΌΠ-

Ι. Hier. vir. ill. 80; epist. 70, 5.
2. E. BICKEL, Ps.-Tertullian De execrandis gentium diis, RhM 76,1927, 394—417.
3. Cp. nat. 2, 64 и 65; Quaestiones обнаруживаются в числе трудов Евсевия»и

Ambrosiaster, Ε. RAPISARDA 1946, 29—30.
4. Псевдо-Геласий, PL 59,163; Das Decretum Gelasianum de Ulms recipiendis et non

redpiendis, изд. Е. VON DOBSCHÜTZ, Leipzig 1912.
5. Не имеет ценности упоминание y J. TRITHEMIUS, De scriptoribus ecclesiasti-

cis, Basileae 1494, 53.
6. После своего обращения Юст Липсий получает от иезуитов совет по

примеру Арнобия написать семь книг против протестантизма: J. L. SAUNDERS,
Justus Lipsius. The Philosophy of Renaissance Stoicism, New York 1955, 45.

7. Лит y: H. LE BONNIEC, ИЗД. 68, прим. ι.
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по 1934» испр. 2ΐ953· * G. Е- MCCRACKEN (ΠΠρ), 2 тт., Westminster, Mass.,
1949. * Adv. nat. 1: H. LE BONNIEC (ТПК), Paris 1982. * Adv. nat. 1-2: G. GIER-
LICH (К), диссертация, Mainz 1985. * Adv. nat. 3, I-IÇ:]. M. P. B. VAN DER
PUTTEN (TR), диссертация, Leiden 1970. ** Index: L. BERKOWITZ, Index
Arnobianus, Hildesheim 1967. ** Библ.: A. WLOSOK, HLL 5, 365—375.

B. AMATA, Problemi di antropologia Arnobiana, Roma 1984. *
H. BLUMENBERG, Das dritte Höhlengleichnis, Filosofia 11, i960, 705—722;
повторно в: Studi e ricerche di storia della filosofia 39, 1961, 3—20. *
P. COURCELLE, Les sages de Porphyre et les vin novi dArnobe, REL 31,1953,
257—271. * P. COURCELLE, La polémique antichrétienne au début du IVe siè-
cle. Qui sont-les adversaires païens dArnobe? Résumé: RHR 147, 1955,
122—123. * F. GABARROU, Le latin dArnobe, Paris 1921. * E. GAREAU, Le fonde-
ment de la vraie religion d'après Arnobe, CEA11,1980,13—23. * O. GIGON,
Arnobio. Cristianesimo e mondo romano. Mondo classico e cristianesi-
mo, Bibl. internaz. di cultura (Roma) 7,1982, 87—100. * H. HAGENDAHL, La
prose métrique dArnobe. Contributions à la connaissance de la prose lit-
téraire de l'Empire, Göteborg 1937. * H. HAGENDAHL, En Ovidiusreminis-
çens hos Arnobius, Eranos 35,1937, 36—40. * K.J. HIDÉN, De casuum syn-
taxi Arnobii, в: De Arnobii Adversus nationes libris VII commentationes, 3,
Helsingfors 1921. * E. KLUSSMANN, Arnobius und Lucrez, oder ein Durch-
gang durch den Epikureismus zum Christenthum, Philologus 26, 1867,
362—366. * P. KRAFFT, Beiträge zur Wirkungsgeschichte des älteren Arno-
bius, Wiesbaden 1966. * R. LAURENTI, II platonismo di Arnobio, StudFilos
4,1981, 3—54. * R. LAURENTI, Spunti di teologia arnobiana, Orpheus NS 6,
1985, 270—303. * H. LE BONNIEC, Tradition de la culture classique. Arnobe
témoin et juge des cultes païens, BAGB 4, 2, 1974, 201—222. * H. LE BON-
NIEC, Echos ovidiens dans 1 Adversus nationes dArnobe, в: R. CHEVALLIER,
изд., Colloque présence d'Ovide, Paris 1982, 139—151, повторно в: H. LE
В., Etudes ovidiennes, Frankfurt 1989,145—157. * E. LÖFSTEDT, Arnobiana,
Lund 1916. * M. MAZZA, Studi arnobiani 1: La dottrina dei vin novi nel se-
condo libro deir Adversus Nationes di Arnobio, Helikon 3, 1963, 111—169. *
E. F. MICKA, The Problem of Divine Anger in Arnobius and Lactantius,
Washington 1943. * E MORA, Arnobio e i culti di mistero. Analisi storico-re-
ligiosa del V libro delYAdversus Nationes, Roma 1994. * I. OPELT, Schimpf-
wörter bei Arnobius dem Älteren, WS 88, NF 9,1975,161—173. * Ι· OPELT,
Ciceros Schrift De natura deorumhei den lateinischen Kirchenvätern, A&A
12,1966,141—155. * E. RAPISARDA, Clémente fonte di Arnobio, Torino 1939.
* E. RAPISARDA, Arnobio, Catania 1946. * F. SCHEIDWEILER, Arnobius und der
Marcionitismus, ZNTW 45,1954, 42—67. * D. R. SHACKLETON BAILEY, Arno-
biana, RFIC 116,1988,198—202. * F. G. SIRNA, Arnobio e Feresia Marcioni-
ta di Patrizio, VChr 18,1964, 37—50..* L. J. SWIFT, Arnobius and Lactantius.
Two Views of the Pagan Poets, TAPhA 96,1965, 439—448. * E. TULLIUS, Die
Quellen des Arnobius im 4., 5. und 6. Buch seiner Schrift Adversus natio-
nes, диссертация, Berlin 1934. * A.-M. TUPET, Une anecdote éleusinienne
chez Ovide et chez Arnobe, в: R. CHEVALLIER (ИЗД.), Colloque présence
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d'Ovide, Paris 1982, 153—163. * A. VICIANO, Retorica, filosofia y gramâtica
en el Adversus nationes de Arnobio de Sica, Frankfurt 1993. * A. WLOSOK,
Zur lateinischen Apologetik der constantinischen Zeit (Arnobius, Lactan-
tius, Firmicus Maternus), Gymnasium 96,1989,133—148.

ЛАКТАНЦИЙ

Жизнь, датировка

Л. Целий1 Фирмиан, он же Лактанций2, начинает свою карье-
ру в Африке, которая, предположительно, и была его роди-
ной. Иероним {vir. HL 80; ср. epist. 70, 5, 2) называет его учени-
ком Арнобия, с чьим трактатом Institutiones общее только чис-
ло книг3. Диоклетиан призывает его преподавать латинскур
риторику в новоотстроенную столицу Никомедию; к не слиш-
ком большому числу его учеников, вероятно, относится и Кон-
стантин. Обращение в христианство происходит уже в зрелом
возрасте. Когда начались диоклетиановы гонения на христи-
ан (февраль 303 г.), он оставил службу; в это время он работает
над Divinae institutiones. Уже под конец жизни император Кон-
стантин выписал его в Галлию и назначил воспитателем свое-
го сына Криспа. Среди открытых в Трире плафонных роспи-
сей парадного зала, возможно, есть и изображение «филосо-
фа» Лактанция.

От светских произведений нашего автора {Пир, поэтиче-
ский Itinerarium путешествия из Африки в Никомедию, а так-
же Grammaticus) не сохранилось ничего; тем не менее видно,
что Лактанций широтой охвата своего творчества довел до
абсурда обычную противоположность между христианской и
языческой литературой. О письмах К Пробу (в четырех кни-
гах), К Северу и К Деметриапу (по две книги), где шла речь о
самых различных предметах — метрике, географии, филосо-
фии — мы знаем только то, что они были написаны уже после
обращения и были весьма скучными4.

ι. Возможно, иначе: Цецилий; основополагающая работа о его жизни
A. WLOSOK 1989.

2. Предположительно прозвище. )
3- Дуалистические подходы есть и у Арнобия, и у Лактанция, хотя и не

вполне сопоставимые.
4- Дамаз у Hier, epist. 35, 2.
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Из сохранившихся произведений De opificio Da, безусловно,
старше, чем Institutiones {inst. 2, 10, 15). О De ira Dei заявлено в
inst 2, 17, 5· Epitome также, безусловно, появилась после Institu-
tiones, возможно, она была написана сразу после De ira Dei и De
mortïbus.

Труднее абсолютная датировка; она взаимосвязана с вопро-
сом о различных «редакциях». Institutiones создаются в основ-
ном между 304 и 311 гг., во время гонений: об этом свидетель-
ствует спор с нападками двух философов; после победы хри-
стианства он потерял бы смысл. Сохранившиеся в некоторых
рукописях посвящения Константину и намек на Лициния в
этом случае Лактанций должен был вставить в более позднее
издание. Впоследствии, в новом выпуске — вероятно, при Кон-
станции — он мог бы вычеркнуть похвалы Константину вместе
с дуалистическими пассажами, где пробовал решить проблему
зла почти по-манихейски.

Произведение De mortibus persecutorum, которое сегодня прак-
тически единодушно приписывают Лактанцию1, было написа-
но после так называемого Медиоланского эдикта о веротерпи-
мости (313 г.) и до начала открытой борьбы между Лицинием и
Константином ( з н г·)2· Автора, который сам пережил гонения
в Никомедии, зовут — как и Лактанция в одной части тради-
ции — Луций Цецилий, адресат Донат — то же лицо, что ив De
ira Dei. Есть и содержательные точки соприкосновения с труда-
ми Лактанция.

Кроме того, до нас дошло стихотворение De avePhoenice. Это
первое произведение христианского поэта в рамках античной
традиции.

О б з о р творчества

De opificio Dei: Озабоченный тем, что его бывший ученик Деметри-
ан со своими богатствами пренебрегает духовными благами (ι), автор
собирается напомнить ему, что человек — душой и телом — творение
Бога. Разум дан нам для того, чтобы мы могли защитить себя; по срав-
нению с животными, у которых есть защитное оружие от природы,
мы не обделены. Болезнь и ранняя смерть угрожают нам не более,

Леы другим живым существам (2—4)· Власть Божественного провиде-
ния Лактанций объясняет на примере человеческого тела (5—13) и ДУ~

ι. Сомнения в подлинности высказывают S. Rossi 1961 и D. DE DECKER 1970.
2. Ср. I. OPELT 1973; J · L. CREED, ИЗД. 1984, датирует произведение зН'~315 Γ·
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ши (14—19). В заключительной главе (20) Лактанций сообщает о наме-
рении написать более крупное произведение, Institutiones.

Divinae institutiones: Книга ι, Defaha religione: в пользу монотеизма го-
ворят логические и исторические аргументы, сивиллы и пророки,
поэты и мыслители. Языческие боги, как считает уже Энний в Euhe-
merus, — умершие люди.

Книга 2, De ongine errons: прямая осанка и созерцание неба — отли-
чительные черты человека. Зачем почитать статуи и светила? Зна-
мения и оракулы — дело рук демонов, сыновей ангелов и смертных
женщин. Короче: язычники молятся покойникам, почитают мертвые
изображения и одержимы нечистыми духами.

Книга з, Defaha sapientia: философия ничтожна; только Бог один
обладает совершенным знанием, человек же по своим познаватель-
ным способностям занимает промежуточное положение между Бо-
гом и животными. Мыслители никогда не единодушны друг с другом.
Что есть высшее благо? Оно нематериально, и только человек, но не
животное может его стяжать, а именно — мудростью и добродетелью:
это бессмертие. Глупость светских мудрецов проявляется в подробно*
стях их учений.

Книга 4, De vera sapientia et religione: религию и мудрость нельзя от-
делить друг от друга; спасение заключается в познании Бога. Проро-
ки и сивиллы предсказали искупление Христово. Языческие возра-
жения против воплощения Сына Человеческого и распятия, а также
еретические нападки на единство Бога ошибочны.

Книга 5> De iustitia: образованные люди презирают христианские
тексты из-за литературных недостатков. Нападки современных ав-
торов следует формально отвести. Воспетый поэтами золотой век
был эпохой прамонотеизма. Многобожие началось с Юпитера, кото-
рый сам занял место бога. Христос снова установил монотеизм. Стой-
кость христиан перед лицом гонений доказывает справедливость их
учения. Философам неизвестно, что такое справедливость: истинное
познание Бога ведет к мысли, что все люди равны; это основа спра-
ведливости. Если Карнеад1 считает справедливость величайшей глу-
постью, это соответствует суждению язычников о христианах; на не-
бесах каждому воздастся по заслугам.

Книга 6, Devero cultu: истинное почитание Бога — чистая совесть2.
Есть выбор между узкой тропой и широкой дорогой3. Здесь видны
очень тесные связи с классической античностью; но христианская

ι. Cic. rep. з, 21, — текст, сохраненный благодаря Лактанцию.
2. Lucr. 5, 1198—1203; Sen.frg. 123 HAASE у Lact. inst. 6, 25, 35 СР· также Lact. im

24,8.
3. W. RoRDORF, Un chapitre d'éthique judéo-chrétienne. Les deux voies, RecSR

60, 1972, 109—128; A. HARNACK, Die Apostellehre und die jüdischen beiden Wege,
Leipzig 1886, ^896; что касается языческой античности, следует вспомнить
Продика и пифагорейцев.
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добродетель (ср. Matth. 22, 37~~4°) требует прежде всего признавать
Бога и почитать его одного. На втором месте — отношение к челове-
ку; humanitas, в которой сочетаются iustitia и misericordia, проявляется,
например, в выкупе узников, в заботе о вдовах, сиротах и больных, в
погребении бедняков и чужеземцев. В остальном аффекты не следует
отвергать как таковые; театральные же представление недопустимы
как чувственное наслаждение.

Книга 7> De vita beata: Бог создал мир ради человека, а человека —
ради почитания Бога; его награда — бессмертие. Только человек зна-
ет о Боге и добродетели. Мировая история включает шесть «дней»
(т. е. бооо лет): на седьмой «день» — который придет примерно че-
рез двести лет — наступит тысячелетнее царствие, которое закончит-
ся Страшным судом. Праведных ждет вечная награда, проклятых —
вечная мука.

Эпитома Institutiones, написанная по желанию некоего Пентадия,
сильно сокращена, исправлена в подробностях и отчасти пересека-
ется с позднейшими произведениями Лактанция. Греческие цитаты
даны в переводе. Мысль о гибели Рима (inst 7,15» и—19) опущена, мо-
жет быть, учитывая успех Константина. В тексте обнаруживаются но-
вые цитаты из Платона (прежде всего Тимеи), дальнейшие ссылки на
Гермеса Трисмегиста, свежие цитаты из Теренция, Вергилия, Гора-
ция и Овидия.

Le ira Da: Эпикурейцы не приписывают богам ни гнева, ни благо-
сти, стоики — благость, но не гнев. Первая посылка практически рав-
носильна атеизму, вторая внутренне противоречива и, кроме того,
устраняет страх перед богами. Христианское богопознание основано
на отвержении идолопоклонничества, вере в единого Бога и Его от-
кровение в Иисусе Христе. Человек создан для религии. Его добрые
дела пробуждают милость Божию, злые — Его гнев. Этот последний —
побуждение души, чтобы она отвратилась от грехов. Предосудитель-
но не гневаться, но только коснеть в своем гневе. Сивиллы также сви-
детельствуют о гневе Божием. Мы должны жить так, чтобы его не за-
служивать.

De mortibus persecutorum: Печальный конец государей, преследовав-
ших христиан, должен быть предостережением для нынешнего вла-
стителя Лициния, а возможно, и назиданием для братьев по вере.

Источники, образцы, жанры

Для De opificio вопрос об источниках труден; с уверенностью
можно указать Цицерона (чью четвертую книгу О государ-
стве Лактанций собирается дополнить); Варрона (он дает, на-
пример, этимологии), медицинскую и герметическую лите-
ратуру.
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Жанровый характер Divinae institutiones сложен. Произведе-
ние сочетает апологию и учебник в единое целое. В качестве
образца для этого первого — хотя и несовершенного — обще-
го изложения христианской веры на латинском языке следует
прежде всего назвать систематические учебники по римскому
праву и ораторскому искусству. G точки зрения языка главным,
конечно, будет Цицерон; Лактанций даже заслужил почетное
прозвище «христианского Цицерона». Он непосредственно
полемизирует с двумя анонимными противниками: филосо-
фом, выступающим в защиту язычества, и судьей, который
гонит христиан, обнаруживает противоречия в Библии и ис-
пользует в качестве довода против деяний Христовых чудеса
Аполлония Тианского. Чтобы ответить на это, Лактанцию
приходится приводить философские доводы; он не может, в
первую очередь как Киприан, — ссылаться на библейские ци-
таты. Но если он это делает, — как в книге 4, — то черпает их из
свидетельств Киприана.

Многочисленные цитаты из языческих авторов взяты пред-
положительно из флорилегиев. В отличие от Минуция Фелик-
са, он не боится вставок на греческом языке — прежде всего
из сивиллиных оракулов1. Все-таки он достаточно долго жил
в грекоязычной среде. На Платона, чей способ мышления у
Лактанция проявляется гораздо ярче, чем у Тертуллиана, он
смотрит сквозь призму Климента Александрийского и окра-
шенного в герметические тона африканского платонизма, о
котором мы можем составить себе представление по псевдо-
апулеевскому Асклепию. Он знает и К Автолику Феофила. По-
сидония в ira 4, 7 и 17> 3 о н цитирует из вторых рук (по Цице-
рону или Сенеке). Лактанций знаком с языческой латинской
литературой. Мы обязаны ему ценными фрагментами из эн-
ниевского Евгемера и De re publica Цицерона. Больше всего он,
конечно, любит приводить в свидетели Вергилия, которого
цитирует 83 раза; Лукрецию и Овидию приходится довольство-
ваться более скромным местом. Он знает даже Phaenomena2 по-
следнего; Овидий также служит свидетелем против язычества
и в пользу христианской истины. Три вышеназванных поэта
используются и в Фениксе. Из христианских авторов предпоВ

ι. В Эпитоме греческие цитаты из Institutiones переводятся на латинский
язык (возможно, с учетом иной аудитории). л

2. H. LE BONNIEC ig86 (1989). д
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чтение отдается Минуцию Феликсу, не в последнюю очередь
по стилистическим причинам. Неизбежен Тертуллиан, но его
чопорная манера подвергается критике; Киприана наш автор
читает, но смеется над ним, поскольку тот может убедить толь-
ко тех, кто и без того уже убежден.

De mortibus persecutorum— речь; жанр и предмет предопределя-
ют страстную стилизацию. У произведения есть предшествен-
ник — Ad Scapulam Тертуллиана. Языческие и христианские
рассказы о θεομάχοι, «богоборцах», образуют фон. Основная
тенденция напоминает Книги Маккавеев. Для большей части
вопрос об источниках неактуален, поскольку речь идет о со-
временных событиях.

Литературная техника

Литературную форму Institutio, развившуюся в рамках ритори-
ки и юриспруденции, Лактанций переносит на христианскую
почву. Institutiones должны доказать, что и с точки зрения язы-
ческого развития христианство было необходимостью. Этой
цели соответствуют избранные литературные средства. Для
авторского подхода характерно изолированное рассмотре-
ние различных проблем. Каждая книга Institutiones посвящена
отдельной теме, разработка подробна, так что в конце книги,
кажется, уже и не остается возможности усомниться. Решение
поставленных вопросов по отдельности может привести к то-
му, что, например, против стоических мыслей борьба будет ве-
стись эпикурейскими аргументами, а против эпикурейства ав-
тор прибегнет к оружию стоицизма. Последовательность в ко-
нечном счете оказывается недостижимой.

Важны вступления к книгам; литературно-критическую гла-
ву мы рассмотрим в своем месте.

Лактанций намеренно часто рассматривает христианскую
атику в римских образах: христианский исповедник справля-
ет триумф над триумфаторами {mort. pers. 16, 6). Религиозный
долг человека формулируется в военных терминах — точно
так же Сенека уже одухотворил присягу1. Христианская тео-
логия подтверждается языческой (например, пророчествами
сивилл и Вергилия). Ветхий Рим становится параллелью Вет-
хому Завету. Но прежде всего Лактанций пытается доказать,

ι. Sen. epist. 65,18; vit. beat. 15, 7; лит. y A. WLOSOK i960,185, прим. 12.
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опираясь на нехристианские авторитеты, что христианское
учение — всеобщая и обязательная для всех истина.

Язык и стиль

Язык и стиль в своем неброском изяществе напоминают Ци-
церона — вплоть до прозаического ритма1; со времен Мину-
ция Феликса Лактанций — первый латинский христианский
автор, которого притязательный язычник может читать с удо-
вольствием. Цицеронианец-христианин Иероним хвалит ма-
неру Л актанция: quasi quidam fluvius eloquentiae Tullianae, «как не-
кий поток цицероновского красноречия» (epist 58,10); он говорит,
что трактат о гневе Божием написан docto panter et eloquenti ser-
mone, «скольучено, столь же и красноречиво» (in Eph. 2, 4)· Христи-
анизация словаря2 характерным образом проявляется в изме-
нении значения слова humanitas: Варрон понимает под ним
образованность, Цицерон — по преимуществу основанную на
последней манеру поведения, Лактанций — религиозно обо-
снованную позицию: вера есть причина любви к людям3, по-
скольку братство возникает из Богосыновства (inst. 5, б)4. Со-
ответственно Лактанций производит religioот religare (inst. 4, 28;
против Цицерона, nat. deor. 2, 72, который подчеркивал добро-
совестность — religere). Представление о «связи» реставрирует
опровергнутое Лукрецием (ι, 932 religionum animum nodis exsol-
vere, «извлечь душу из уз религии») понимание религии. И напро-
тив, Лактанций не столь щепетилен в заимствовании терми-
нов, способных пробудить языческие ассоциации (например,
Deus summus, « вышний Бог»).

Тональность De mortibus persecutorum более страстная, чем в
дидактических произведениях, но причина в предмете и жан-
ре; у Цицерона тоже в речах больше пламени, чем в философ-
ских трактатах. Некоторые окказиональные оскорбительные
реплики также восходят к Цицерону5. Критика властителей
имеет по преимуществу политический характер — скорее язы-

1. Об этом см., например, Е. HECK 1969 с лит.
2. В общем виде С. MOHRMANN, Les éléments vulgaires du latin des chrétiens^

VChr 2,1948, 89—101; 163—184, о Лактанций особенно 165—176.
3· Ο стоическом фоне любви к людям KLINGNER, Geisteswelt δΐ979>

особенно прим. 48.
4- R. LACANDIA 1967.

5.1. OPELT 1973·
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ческий, нежели христианский; достаточно вспомнить о Histo-
ria Augusta или о панегириках — дурных государей там называют
tyrannus, bestia, animal, populator Italiae, «тиран, скот, животное,
опустошитель Италии» (последнее напоминает Ганнибала).
Многие бранные слова — цицероновские, многие — те же са-
мые, что Лактанций употреблял в Institutiones: аргумент за
подлинность De mortibus. Правда, христианские критерии не
всегда убедительны для читателя-язычника, но специфически
христианским бранным словам вроде persecutor, «мучитель» (в
первый раз здесь ι, 6) или praecursor diaboli ас praevius, «предте-
ча и предшественник диавола» (2, g) н е откажешь ни в сочности,
ни в силе. Цезарь МаксимианТалерий становится двойным ис-
точником черного юмора: римляне высмеивают его как варва-
ра; два медведя, которых он держит у себя, похожи на него как
две капли воды по свирепости и величине (21, 5)· О н заслужи-
вает и христианский атрибут «милосердный», поскольку при-
казывает топить нищих и тем самым заботится, чтобы в его
государстве не было бедняков (23, 8).

Антитезы доминируют в сопоставлении двух «дурных» госу-
дарей — Диоклетиана и Максимиана; причем видимая похвала
(«единодушие») иронически заостряет порицание (mort. pers.
8,1 ел.) : quidfrater aus Maximianus, qui est dictus Herculius ? Non dissi-
milis ab eo: пес enimpossent in amicitiam tamfidelem cohaerere, nisi esset
in utroque mens una, eadem cogitatio, par voluntas, aequa sententia. Hoc
solum differebant, quod avaritia maior in altero fuit, sed plus timiditatis,
in altero vero minor avaritia, sed plus animi, non ad bene fadendum, sed
ad maie, «что же его брат Максимиан, называемый Геркулесовым?
И тот таков же; ведь они не могли бы сохранить столь верную и
прочную дружбу, если бы мысль у них не была одна, суждение— то же
самое, воля неотличимая и одинаковые решения. Одно только и было
различие: в первом сильнее скупость, но более робости, в другом же —
менее скупости, но более одушевления —нее благо-, а в злотворении».

Прозаический ритм во всех произведениях Лактанция —
гармоничный, цицероновский. При этом видно предпочтение
к «распущенному» кретику (четвертому пеону), т. е. клаузулам
типа esse videatur или corde sapiential.

1. R. LACANDIA 1967.
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Образ мыслей I
Литературные размышления

Критика Лактанция в адрес Тертуллиана и Киприана (inst. 5,
1) доказывает, что он приспосабливал христианское учение к
менталитету своей аудитории, насколько это вообще было воз-
можно. В безыскусном стиле Библии и в несовершенстве хри-
стианской литературы он усматривает (inst. 5, 1) причину на-
стороженного отношения образованных язычников к христи-
анству, которое нуждается в энергичных «распространителях»*
Как и Лукреций (ι, 93б~95°)> он собирается намазать медом
края чаши с лекарствами, но медом не риторики, а небесной
мудрости. Таким образом, для него проблема заключается не в
хорошем стиле, но — как и для Цицерона — в сочетании мудро-
сти и красоты. Лактанций признает Цицероново стремление к
истине (ггап, ю). Цицерон служит также свидетельством пред;
расположенности человеческого рода к справедливости, кото-
рая включает также и почитание Бога (ira 14, 4)· И как Цице-
рон когда-то рецензировал римских историков, так и Лактан-
ций делает то же самое с латинскими Отцами Церкви: они не
исполнили своей задачи. Минуций Феликс мог бы стать иску̂
сным защитником христианства, если бы он все свои силы по-
святил этому. Тертуллиан сведущ во всех областях, но не жале-
ет читателя, чересчур груб и темен и сам застит себе путь. Ки-
приан, самый значительный из всех, обладает стилистическим
навыком, хорошим воображением и привлекательностью; но,
поскольку он обращается к обратившимся, он не в состоянии
убедить стоящих вне церковной ограды и превращается в по-
смешище. Симпатией Лактанция явно пользуется Минуций
Феликс; это может быть связано с цицеронианством обоих ав-
торов. При всех щедрых комплиментах отдающая кислинкой
оценка Киприана напоминает суждение цицеронианца Квин-
тилиана о Сенеке. Видно, что творчество Лактанция знамену-
ет начало классицистического этапа для латинской христиан-
ской литературы. Классицизм опять шествует рука об руку с
укреплением центральной власти.

Значимо и плодотворно обращение Лактанция к поэтам
как свидетелям истины; его уверенное «да» поэзии (inst. 1, 11,
23—25) скажется в эпоху средневековья и Ренессанса: Non ergo res
ipsas finxerunt poetae— quodsifacerent, essentvanissimi— sed rébus gestis
addiderunt quendam colorera... Totum autem, quod referas, fingere, id est
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ineptum esse et mendacem potius quampoetam. Nesdunt enim qui sitpoeti-
cae licentiae modus, quousque progredifingendo liceat, cum officium poetae
in eo sit, ut ea, quae vere gesta sunt, in alias species obliquis figurationibus
cum décore aliquo conversa traducat, «поэты, стало быть, придумали
не то, о чем они пишут, — если бы это было так, не было бы людей бо-
лее пустых, нежели они, — тому, что произошло, они придают некие
краски... Ведь сочинять из головы все, о чем ты пишешь, —нелепость
и делоскорее лжеца, чем поэта. Они же не знают, каковы пределы то-
го, что дозволено поэтам, до каких пор сохраняет свои права вымы-
сел, в то время как задача поэта — в том, чтобы описать воистину
произошедшее с некоторым изяществом в иных картинах, не напря-
мик, а с помощью фигур». По-евгемеровски десакрализованный
миф воспринимается как история, заключенная в образную
речь; таким образом языческая поэзия — при всем ее притяза-
нии на истину — становится приемлемой и для христиан почти
что как исторический документ. Quamvis igitur veritatis arcana in
parte corruperint, tarnen ipsa res eo verior invenitur, quod cumprophetis in
parte consentiunt, quod nobis ad probationem satis est, «хотя отчасти
таинство истины и было здесь разрушено, но самая суть оказывает-
ся тем более истинной, что частями согласуется с пророками, а для
доказательства нам этого достаточно» (inst. 7, 22, 4). Лактанций
также первый, кто дал христианское истолкование четвертой
эклоге (inst. 7> 24, и)1. Он знает: окончание христианской исто-
рии (millennium) дословно воспроизведет золотой век поэтов.

Лактанций намекает на то, что возможна и христианская
поэзия. Прекрасная песнь должна восхвалять Бога (inst. 6,
211 4 с л ·) · Христианская поэзия кажется неслыханным новше-
ством, как в свое время эпикурейское творчество Лукреция.
У автора Феникса есть в зачаточном виде христианское оправ-
дание эстетики2.

Образ мыслей II

Ъ De opificio Da Лактанций освещает психологическую пробле-
матику с позиций скептицизма. Собственно христианская ин-
теллектуальная сфера здесь неактуальна — возможно, с огляд-

1. J. L. SWIFT, Lactantius arid the Golden Age, AJPh 79, 2,1968,153—155; P. COUR-
CELLE, Les exégèses chrétiennes de la quatrième Eglogue, RET 59, 1957, 294—319;
подлинность приписываемого императору Константину истолкования чет-
вертой эклоги вызывает сомнения.

2. A. WLOSOK 199°·
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кой на антихристианские меры Диоклетиана (ι, η\ 2Ο, ι). Отож-
дествление философов с врагами истины созвучно критике
Платона у Тертуллиана, выдержанной в традиции апостола
Павла. Однако это произведение Лактанция обладает откро-
венно философским характером, оно даже представлено как
дополнение к четвертой книге Цицеронова трактата о госу-
дарстве.

Sapientia и познание Бога для Лактанция нераздельно связа-
ны друг с другом, как и religio и богопочитание. Божественная
награда за labores hominum, «человеческие труды» — бессмертие.
В Institutiones и De ira Dei проблема милости не продумана как
таковая; Лактанций отчасти остается при римских представ-
лениях do ut des. Однако его богословская заслуга — сочетание
христианского представления о Боге с римской идеей pater
familias, чья сущность проявляется в наказаниях и наградах, в
суде и милости1.

Как Иустин и Климент Александрийский, Лактанций че-
рез платоновскую философию приходит к христианству.
Он смотрит на Платона сквозь призму африканского плато-
низма, отмеченного — в традиции Апулея — религиозными и
герметическими чертами. Бог непознаваем, поэтому нужно
Откровение (ср. inst. 1, 8, 1). Лактанций в некоторых местах
(впоследствии — им ли самим? — вычеркнутых) выдвинул ду-
алистическую, почти манихейскую концепцию зла. Конеч-
но, устранению подверглись лишь наиболее бросающиеся
в глаза пассажи на эту тему. Антропология выдержана в рам-
ках гностических традиций2, возможно, с учетом аудитории.
При этом римскому, мистериальному благочестию Лактанция
свойственны законнические, юридические черты. Между Бо-
гом и человеком — правовые отношения; человек послушен и
получает спасение как справедливую плату за это. По-римски
звучит и моральный активизм. Противоборство души и тела
напоминает также о дуалистической этике стоиков. Virtus и ра-
tientia3 христианских мучеников описываются в духе римских|
стоиков (Сенека). Отсюда же мысль, что наказание не есть не-
счастье. Далее, Лактанций разделяет со стоиками и антиэпи-

ι. A. WLOSOK 1956·

2. A. WLOSOK i960.

3. Inst. 5,13» lo"~15î 3' 27>12 с л · ' mort" pws. 13, 3' Ρ· J* COUVÉE, Vita beata en vita ae·
terna... bij Lactantius, Ambrosius en Augustinus, onder invloed van de romeinsche
Stoa, диссертация, Utrecht 1947.
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курейский пафос, что проявляется в его полемике с Лукреци-
ем. Его особый вклад в христианскую литературу — разговор о
людях и о природе человека на человеческом языке — напри-
мер, на языке Цицерона или Сенеки. Несмотря на стоические
влияния при доказательстве бытия Божия, в учении о прови-
дении и о преходящем характере мира1 образ божества резко
отличается от стоического, поскольку Лактанций признает за
Богом гневные импульсы. В этом спиритуализируется2 пред-
ставление о римском paterfamilias, который волен поступать со
своими рабами как хозяин и с детьми как отец — со строгостью
или же добротой. Античная философия — включая Цицерона
и Сенеку — подчеркивает в образе божества черты благости и
с трудом представляет себе карающего или судящего Бога3, хо-
тя, конечно, в мифах речь о нем идет часто. Тертуллиан (adv.
Marc. 2, 13, 5) прибегает — как и в Библии — к полноценному
понятию Отца. Лактанций для объяснения обращается к рим-
скому миру4. Pater, dominus, filius и servus, «отец, господин, сыни
раб», связаны правовыми взаимоотношениями. В этом случае
типичная римская идея отца выходит на первый план уже че-
рез христианство, во всей своей исконности.

Мысль Лактанция вращается вокруг человека и космоса: Nos-
trum hoc officium est, sacramentum mundi et hominis exponere, «наша за-
дача заключается в том, чтобы изложить таинство мира и челове-
ка>> (7> 3» И)· Взаимоотношения между человеком и божеством
не могут осуществляться беспрепятственно; без Откровения
человек не в состоянии познать Бога; однако естественная
осанка человека (и предпочтительная для Лактанция этимоло-
гия άνθρωπος, «глядящий вверх», epit 20, 9 ел.) указывает на его
предназначенность к спасению: сообразные природе челове-
ка воздвижение и просветление обретаются, по Лактанцию,
в купели. В таинстве крещения свет мудрости озаряет челове-
ка, сообщает ему силу познания (inst. 3, 26,10 ел.) и открывает
глаза у его сердца5. Познание Бога должно послужить основой
для бессмертия души (inst. 7, 9? ioî Cic. kg. 1, 24).

1. H. A. WOLFSON, Patristic Arguments against the Eternity of the World, HThR
59,1966,351-367.

2. A. WLOSOK i960, 232—246.
3. Александрийцы — Филон, Климент, Ориген — с философской точки зре-

ния усматривают в «гневе Божием» описательный, педагогический оборот.

4· Ери- 54» 4 ; i n s L 4> 3' *7î ira 24> 5·
5· Eph. 1,18; Α. WLOSOK i960,128 ел. с прим. 41.
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В духе известной «отсталости» окраин Империи на попри-
ще христологии в доникейскую эпоху Лактанций не развивает
учение о Логосе и Св. Духе, иногда он даже не отличает их друг
от друга. Он отождествляет Св. Дух с мудростью (з, 26, ю) и не
усматривает его самостоятельного значения (ad Demetr. fr. 3 и
4 BRANDT), ЧТО Иероним, которому мы обязаны этой цитатой,
называет error Iudaicus, «иудейским заблуждением». В отличие от
тертуллиановского традуцианизма, душа по Лактанцию не да-
ется родителями, она происходит непосредственно от Бога
(opiß 19, 4); мысль о тварной зависимости заменяет платонов-
скую, о родстве с Богом (ср. Aug. conf. 7,10,16).

Произведение De mortibus persecutorum рассматривает истори-
ческие события с «неримской» точки зрения; это вовсе не пра-
вило; со времен Константина распространяется государствен-
ная теология, стирающая различия между христианством и
Империей. Эта работа особенно ценна как последний реф-
лекс эпохи гонений. Полемика с римскими понятиями стано-
вится особенно отчетливой там, где идет речь о триумфе хри·̂
стианского исповедника над триумфаторами (ι6, 6). В таких
формулировках одновременно заключается и исходный пункт
романизации церкви; историософия выполняет также функ-
ции теодицеи: Бог защищает свою церковь.

Лактанций определяет христианство как (истинную) фило-
софию (ср. opiß г, 2; 2о, ι). В этом отношении он — в одном ря-
ду с Минуцием Феликсом. Основная его мысль заключается
в том, что христианство — единоспасающая истина, данная в
Откровении, то есть больше, чем религия. Однако Лактанция
нельзя назвать глубоким мыслителем. В его учении о зле, на-
пример, сочетаются совершенно разные концепции: является
ли оно только недостатком добра, врагом его или понятийной
противоположностью? Поскольку он сознательно пишет для
стоящих вне церковной ограды, у него не следует искать рас-
смотрения вопросов, интересовавших тогдашнее богословие.
В его теологии ярко проявляются ранние черты: бинитаризм;
теология усыновления, хилиазм. Зато он пытается обогатить
христианство опытом римской жизни. Христианизируя мне-
ния поэтов и философов о человеке, он закладывает основу
христианской антропологии.
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Традиция

opiß: Основа текста1 легче обозрима, чем для inst, и шире, чем для
остальных произведений: Bononiensis 701, V в. (В), несмотря на древ-
ность, сильно интерполирован, Valentianensis 148 (ранее 141), IX в.
(V), свободный от вмешательств, но с многочисленными ошибками
переписчика, Parisinus Puteani 1662, IX в. (Ρ), с искаженными чтения-
ми и лакунами2. Текст приходится восстанавливать эклектически.

inst: Рукописи подразделяются на две группы: содержащие дуали-
стические и панегирические пассажи (Parisinus 1663, IX в., и 1664,
XII в.) и те, где таковые отсутствуют: Bononiensis 701, V в., и Rescriptus
Sangallensis 213, VI—VII в.

epit. Taurinensis (olim Bobiensis) I b VI 28, VII в.; для 51—68, 5 Bono-
niensis 701, V в.; для 5i—6ι, 6 Parisinus 1662, IX в.

ira: Bononiensis 701, V в., и Parisinus 1662, IX в.
mort, pers.: Единственная рукопись — Parisinus lat. 2627, olim Colber-

tinus, IX в.

Влияние на позднейшие эпохи

Письма Константина, принявшего участие в споре с донати-
стами, и его законы испытали влияние Лактанция3. Уже в IV в.
дуалистические места в De opißcio и Institutiones, a также обраще-
ния к Константину были вычеркнуты.

Иероним (epist 58,10) хвалит цицероновский язык, но при-
знает при этом, что заслуга Лактанция — борьба с язычеством,
а не обоснование христианства. Ко временам Иеронима Да-
маз4 — хотя и не в силах преодолеть зевоту — читает ныне
утраченные произведения Лактанция. К числу читателей хри-
стианского Цицерона относится и Августин. Аполлинарий Си-
доний знаком с его творчеством. Клавдиан подражает его De
Phoenice. Исидор Севильский передает мысли нашего автора о
поэзии и правде Средним векам.

В VI в. труды Лактанция — поскольку в них отсутствует уче-
ние о Троице — попадают в запретный список апокрифов.

Ок. 8оо г. Феникс— первое античное произведение, которое
переводится стихами на один из национальных языков: мы рас-
полагаем англосаксонским переложением эпохи Киневульфа.

ι. Ε. HECK 1969, особенно 274·
2. Th. STANGL, Lactaniana, RhM 70,1915, 224—252; 441—471 ценит его выше.
3· Η. KRAFT, A. WLOSOK, ИЗД. 4 198З, S. XVI; ср. также V. С. De CLERCQ, Ossius of

Cordova, Washington 1954, 69—75.
4. У Hier, epist. 35, 2.
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Неудивительно, что Лактанция высоко ценит Возрождение;
примеры — Петрарка, Аретино и Пико делла Мирандола, кото-
рый и называет его христианским Цицероном. Еще Мильтон,
сам иногда склоняющийся к дуализму, знает его творчество.
Для мыслителей Ренессанса, как и для Лактанция, антрополо-
гическая проблема оказывается центральной, они — в плато-
новском духе — подчеркивают сближение мудрости и религии^
Как и Лактанций, поэзию в ее предметности и притязании на
истину воспринимают серьезно. Петрарка, получив поэтиче-
ский венец, ссылается на нашего автора1. Как и во времена
Лактанция, происходит открытие римской человечности под
новым знаком — на этот раз Цицерона, в чьей личности — и
творчестве — эллинистическая философия обрела связь с рим-
ской жизнью и превзошла отведенный Вечному городу срок
долголетия. Человек как «венец творения» (divini opificii sum-
mum) — стержневая христиански-стоическая мысль Лактанция
(ira 13, 13)· Пресловутое слово о «лучшем из возможных ми-
ров» (Лейбниц)2 и связанное с ним естественное доказатель-
ство бытия Божия в конечном счете основаны на стоической
мысли, которую резюмирует Лактанций (ггаю, 14)·

Актуальное произведение De mortibus persecutorum было от-
крыто сравнительно поздно; Балюз издает его в 1679 г· Долго
сомневаются в его ценности как свидетельства; сейчас о нем
придерживаются более высокого мнения. Смешанная форма
риторического памфлета и исторического сообщения, как
представляется, была типична для времен гонений; у Сол-
женицына она становится снова достоянием высокой лите-
ратуры.

Если судить о Лактанций с чисто богословских позиций,
это будет несправедливо по отношению к нему. С другой сто-
роны, ограничивать его значение ролью беллетриста или мо-
ралиста тоже недостаточно. Его вопрос — о человеческой сущ-
ности. Таким образом появляется первая всеохватывающая
христианская антропология на латинском языке. С этой точ-
ки зрения литература его родины обретает для него новое зна-
чение. Она становится кладезем мнений о человеке, получаю-

1. А. Виск, Italienische Dichtungslehren vom Mittelalter bis zum Ausgang der
Renaissance, Tübingen 1952, 73.

2. Théodicée (1710) 1, 8: S'il n'y avait pas le meilleur (optimum) parmi tous les mon-
des possibles, Dieu n'en aurait produit aucun, «если бы не было лучшего среди всех
возможных миров, Бог вообще бы не создал никакого мира» (против Пьера Бейля).
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щих новый смысл в христианском контексте. Многие черты
его мышления свойственны римлянам; таким образом он ста-
новится глашатаем Возрождения, Цицероном своего време-
ни. Как христианское учение тогда начинает охватывать всю
Империю, так и послание Лактанция касается всего человека,
не только его души. Как представитель позднеантичного обра-
зованного сословия, он чувствует, что мысль и ratio имеют пра-
во на то, чтобы получить свою долю в искуплении Христовом.
Это справедливо и для человеческого тела, храма Св. Духа: в
прямой осанке крещеного и искупленного человека воплоща-
ется его достоинство (ср. inst. 7, 9> 11; 7> 5' 2 2 ) ·

Издания: С. SWEYNHEIM, A. PANNARTZ, Subiaco 1465 (inst., ira, opif.). * epit.
51-68: VENDELINUS DE SPIRA, Venetiis 1472. * epit. (первое полн. изд.):
M. PFAFF, Paris 1712. * Полные собрания сочинений: Chr. CELLARIUS, Lip-
siae 1698. * J. L. BÜNEMANN (TK), Lipsiae 1739. * S. BRANDT, G. LAUBMANN,

GSEL 19, 1890; 27, ι, 1893; 27, 2, 1897; перепечатка 1965. * mort., ira, opif.,
epit.: Α. HARTL, Α. KNAPPITSCH (Π), BKV36, Kempten hgig. * epit.rM. PER-
RIN (ΤΠΠρ, Ind.) = SC 335, Paris 1987. * inst., opif., ira: U. BOELLA, Firen-
ze 1973. * trist: M. F. MCDONALD (Π), Washington 1964. * inst. 1: P. MONAT

(ΤΠΠρ) = SC 326, Paris 1986. *inst. 2: P. MONAT (ΤΠΠρ) = SC 337, Pa-
ris 1987. * E. HECK, A. WLOSOK, Stuttgart 1994. * inst. 4: P. MONAT (ΤΠΠρ)

= SC 377, Paris 1992. * inst. 5: P. MONAT (ΤΠΠρ) = SC 204; 205, Paris 1973.
* H. HROSA (TK), München 1963. * ira: H. KRAFT, A. WLOSOK (ΤΠΠρ),
Darmstadt 1957, 4198з. * Chr. INGREMEAU (ΤΠΠρ) = SC 289, Paris 1982. *
mort, pers.: F. CORSARO (ΤΠ), Catania 1970. * J. MOREAU (ΤΠΚ), 2 тт., Pa-
ris 1954, перепечатка 1965 •* J. L. CREED (ТПК), Oxford 1984. * J. ROUGE

(ТП, готовится к изданию). * opif: M. PERRIN (ΤΠΠρ) = SC 213; 214, Pa-
ris 1974. * Phoen.:A. ANGLADA ANFRUNS (ΤΠΚ), Barcelona 1984. * H. KRAFT

(П), в: Η. Κ., Die Kirchenväter bis zum Konzil von Nicäa, Bremen 1966,
462—467. * Scnpta minora: M. F. MCDONALD (П), Washington 1965. ** Index:
в CSEL (см. выше; неполн.); в отд. изд. Р. MONAT И M. PERRIN (СМ. выше;
полн.). ** Библ.: Е. HECK, вскоре в: ANRW з (Spätantike). * Ε. HECK 1972,
203—207. * Chr. INGREMEAU, ИЗД. ^373—380. * T. P. HALTON, R. D. SIDER, B:

A Décade of Patristic Scholarship 1970—1979,1: CW75,1982—1983, 65—127;
особенно 125—127.
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* F. AMARELLI, Venustas — Innovatio, Napoli 1978. * A. BENDER, Die natür-
liche Gotteserkenntnis bei Laktanz und seinen apologetischen Vorgän-
gern,-Bern 1983. * H. VON CAMPENHAUSEN, Lateinische Kirchenväter, Stutt-
gart i960, 3i973, 57~76. * F. CORSARO, Lactantiana. Sul De mortibus persecu-
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* E. HECK, ΜΗ ΘΕΟΜΑΧΕΙΝ oder: Die Bestrafung des Gottesverächters,
Frankfurt 1987. * E. HECK, Bemerkungen zum Text von Laktanz, De opifi-
cio dei, VChr 23, 1969, 273—292. * E. HECK, Die dualistischen Zusätze und
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und Texttranszendenz bei Interpretation literarischer Kunstwerke, am
Beispiel des Phoenix-Gedichts des Laktanz, WZRostock 34, 1, 1985,26—28.
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1986, 75—87, повторно в: H. LE BONNIEC, Etudes ovidiennes, Frankfurt
1989,159—172. * V. Loi, Lattanzio nella storia del linguaggio e del pensiero
teologico pre-niceno, Zürich 1970 (там же см. ранние публикации того
же автора). * Р. MONAT, Lactance et la Bible. Une propédeutique latine
à la lecture de la Bible dans l'Occident constantinien, Paris 1982. * С. Ок-
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Sur la date du De mortibus persecutorum, Mélanges J. CARCOPINO, Paris 1966,
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26,1965, 246—257. * L. J. SWIFT, Arnobius and Lactantius: Two Views of the
Pagan Poets, TAPhA 96, 1965, 439—448. * L. J. SWIFT, Lactantius and the
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lyse en bronnenonderzoek, диссертация, Leiden, Assen 1967. * M. WAL-
LA, Der Vogel Phoenix in der antiken Literatur und der Dichtung des Lak-
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Firmianus Lactantius über die Geschichte des wahren Gottesglaubens, в:
Studies Ph. MERLAN, The Hague 1971, 251—263. * A. WLOSOK, Zur Gottesvor-
stellung bei Laktanz, в: Hermeneia. FS O. REGENBOGEN, Heidelberg 1956,
129—147. * A. WLOSOK, Die Rechtsgrundlagen der Christenverfolgungen
der ersten zwei Jh., Gymnasium 66,1959,14—32. * A. WLOSOK, Laktanz und
die philosophische Gnosis. Untersuchungen zu Geschichte und Termino-
logie der gnostischen Erlösungsvorstellung, AHAW i960, 2. * A. WLOSOK,
Die Anfnäge christlicher Poesie lateinischer Sprache. Laktanzens Gedicht
über den Vogel Phoenix, в: Р. NEUKAM, изд., Information aus der Vergan-
genheit. Dialog Schule-Wissenschaft, Klassische Sprachen und Lit., τ. ι6,
München 1982,129—167. * A. WLOSOK, Laktanz, в: Gestalten der Kirchenge-
schichte, изд. M. GRESCHAT, Stuttgart 1984,176—188. * A. WLOSOK, Lactanti-
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und Dichtung, FS V. PÖSCHL, Frankfurt 1990, 209—222. * J. WOJTCZAK, De
Lactantio Ciceronis aemulo et sectatore, Warszawa 1969.

ФИРМИК МАТЕРН

Жизнь, датировка

Юлий Фирмик Матеры, который, вероятно, был родом из Си-
ракуз и принадлежал к сенаторскому сословию, прекращает
свою неутешительную адвокатскую практику (4 рг. ι ел.); таким
образом, он может посвятить свой досуг литературным заня-
тиям. Между 334 и 337 г* выходит в свет его астрологический
труд Matheseos libn VIII, который он адресует африканскому про-
консулу Лоллиану Маворцию. Десятилетием позже — ок. %ф—
349 г г · появляется его апологетический труд De errore prof апа-
тит religionum. Тождество авторов обоих произведений, долго
оспариваемое, сегодня общепризнанно.
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Обзор творчества

Matheseos UM VIII
Первая книга во введении доказывает правомерность астрологиче-
ских занятий и их совместимость с моралью, поскольку человеческая
душа божественна по природе и может подняться над властью звезд
(ι, б, ι ел.). Остальные книги — их семь по числу планет — рассматри-
вают технические вопросы астрологии с подробностями, не свой-
ственными латинской литературе.

De errore profanarum religionum
Памфлет требует от императоров Констанция и Константа искоре-
нить силой языческую религию, принудительным образом обратить
в христианство ее сторонников и конфисковать посвятительные да-
ры (28, 6). Первая главная часть порицает почитание стихий и молит-
венное обращение к солнцу и луне, в особенности солярную теоло-
гию, затем — распространение на богов человеческих страстей, а в
конце —• искусственность языческих божеств. Вторая (с ι8 гл.) — осо-
бенно интересная с религиозно-исторической точки зрения.— глав-
ная часть посвящена полемике с ключевыми словами (σύμβολα) и
культовыми действами мистериальных религий как с демоническими
«подражаниями» христианским обрядам.

Источники, образцы, жанры

Первая книга Mathesis направлена против скептиков из Новой
академии, выдвинувшей аргументы — в духе Карнеада — про-
тив астрологии. При этом используется и Цицерон (nat. deor. 1,
2—4)1. Представление о божественности человеческой приро-
ды напоминает Посидония. В четвертой книге автор прибега-
ет и к Манилию, и к общему утраченному источнику. Манилий
и Анубион, поэты, у которых он очевидным образом черпает
материал, нигде не упоминаются по имени. Еще один поэт, До-
рофей (I в. по Р. X.), становится главным источником для ше-
стой книги; есть переработки его данных и в других местах.

Во многих случаях Фирмик весьма близок к Манефону, Пто-
лемею и Валенту Его астрологические познания обширны, но
глубокого понимания нет.

В De errore цитируются Гомер и Порфирий; Цицерон {De na-
tura deorurri) также используется, как и псевдо-Квинтилиан (см.
разд. Влияние на позднейшие эпохи). Есть точки соприкоснове-

1. Ср. также math. 1,10, 4 с Cic. rep. 6,17.
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ния с Климентом Александрийским. Знакомство с Библией —
в рамках сборника свидетельств (Киприан).

Литературная техника

В обоих произведениях Фирмик Матерн заявляет о себе как
о квалифицированном ораторе. Риторические средства при-
меняются с некоторым избытком. Характерна речь олицетво-
ренного солнца, которое требует, чтобы его почитатели обра-
щались отныне с молитвою не к нему, а к Богу Христу (егг. 8,
1-3)·

Страстный ритор следует общему плану (см. выше), но в
Деталях его изложение спонтанно и беспорядочно. Читателя
утомляет постоянное использование одних и тех же приемов1.
Если эти черты сочетаются, то появляется мысль о поспеш-
ном написании. Но автор все-таки более позаботился о сло-
вах, нежели о смысле.

Язык и стиль

В отношении языка и стиля сходство между обоими произве-
дениями чрезвычайно велико. Любимое слово и там, и там —
constituere, «устанавливать»', в обоих, напр., есть одна и та же
изысканная фраза: in martern stnngere venam2.

Представители того мнения, что уже ко времени написания
math. Фирмик Матерн находился под влиянием христианства,
обращают внимание на языковое воздействие Библии и ли-
тургики3.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Писательская робость, которую Фирмик демонстрирует в на-
чале своего астрологического труда, в дальнейшем изоблича-
ется: в пятой книге он без зазрения совести дает понять, что
его произведение — первое в этой области на латинском язы-
ке (math. 5 рг. 4·)· Как автор егг. он чувствует призвание разо-

1. Условные периоды, напрашивающиеся из-за материала.
2. См. math, ι, g. ι; err. 18, 2; из Ps.-Quint. decl. ίο, 4; F. BOLL 190g, 2375.
3. Библейские моменты: у F. BOLL 190g; литургические: F. SKUTSCH îgio.
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блачить языческую религию как козни дьявола и позаботиться
об ее искоренении. Это самоощущение здесь превалирует над
литературной рефлексией по поводу собственного труда. Он,
очевидно, даже и не задумывался над тем, что слова могут уби-
вать, но — печальное первенство! — никто из латинских писа-
телей до него не делал насильственное подавление инакомыс-
лящих своей открытой литературной целью.

Образ мыслей II

Идентичность астролога и апологета была обнаружена только
на рубеже веков1. Хронологические соображения наводят на
мысль об обращении в христианство после окончания астро-
логического труда. Поскольку, как полагают, христианские мо-
тивы есть уже в последнем, напрашивается вывод, что астро-
логия и христианство для Фирмика не исключают друг друга.
Однако это произведение нельзя считать христианским: ско-
рее для него характерно неоплатоническое единобожие. Ко-
нечно, и апологии прежде всего недостает богословской глу-
бины.

Если речь идет об одном и том же авторе, а датировка и
языковые соображения не оставляют в этом никакого сомне-
ния, непоколебимые христианские убеждения зрелых лет не
придали нашему автору ни кротости, ни мудрости.

Нравственное и философское падение, с которыми мы стал-
киваемся в De errore по сравнению с первой и с концом второй
книги Mathesis, вряд ли может быть глубже. С таким видным
соперником, как Порфирий, в раннем произведении Фирмик
обходится уважительно (7, ι, ι), во втором — осыпает его грубы-
ми ругательствами (егг. 13, 4 сл.). Но мало того: открытый при-
зыв к окончательному насильственному решению вопроса о
язычниках обосновывается цитатами из Ветхого Завета (егг. 29,
ι сл.); одновременно идет речь о Божественном милосердии.

Оба произведения объединяет лесть по отношению к
власть имущим; в первой книге Mathesis автор высказывает в
конце свое благоговение перед Константином, а в De errore-~
его преемниками. Фирмик не спровоцировал декреты о пре-
следовании язычников; он высказывает свою реакцию, чтобы

ι. W. KROLL И F. SKUTSCH, In Firmicum Sittelianum emendationum centuriae
duae primae, Hermes 29,1894, 517—529, особенно 519; а также Ε SKUTSCH 1910.
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доказать верность генеральной линии. Из Аммиана мы знаем
о другом астрологе, который также попытается бежать впере-
ди поезда1.

Одиозный памфлет De errore делает понятным, почему неко-
торое время спустя такая благородная натура, как император
Юлиан, чтобы спасти цивилизацию, прибегнет к такому отча-
янному и заранее обреченному на провал средству, как рестав-
рация языческой религии.

Однако книга не вовсе лишена ценности; Фирмик — един-
ственный латинский апологет, который открыто нападает на
настоящих конкурентов христианства: солярную теологию и
мистериальные религии. Он дает нам возможность проник-
нуть в глубинную сущность конфликта, которая по большей
части оставалась в тени.

Образ человека той эпохи и его жизнеощущение, о которых
мы можем составить себе представление по Mathesis, не лишен
культурно-исторического интереса, хотя многое из этого уже
было в его эллинистических источниках. Он соответствует ду-
ху времени в том, что для него астрология становится обще-
распространенным учением, некоторого рода религией (2, 3°>

Традиция

Традиция егг. основывается на испорченном Vaticanus Palatinus Lat.
165 (X в.).

Произведение Mathesis не дошло как единое целое. Для первой ча-
сти (до 4, 22,15) в разной степени релевантны Montepessulanus H180,
XI в., Parisinus Lat. 73U> XI Β·> Vaticanus Reginae 1244, XI в., Vaticanus
Lat. 3425, XIII в., Parisinus Lat. 17867, XIII в.

Для книг 5—8 мы располагаем сравнительно поздними рукописями
XV и XVI вв., распадающимися на два класса.

Editio princeps (Venetiis 1497) обладает критической ценностью.
Альдина (Astronomici veteres 1497—99) восходит к утраченной поздней
рукописи, во многом ошибочной.

Влияние на позднейшие эпохи

Самое подробное античное астрологическое произведение
штудируют в эпоху средневековья; оно вызывает оживленный

ι. Amm. 29,1, 5; 2> 6 с л ·
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интерес людей Возрождения. Пико делла Мирандола обнару-
живает у Фирмика грубые астрологические ошибки. Понтано
излагает отрывки из него стихами в своей Urania; H. Прукнер
дополняет его1.

Поэт Г. Э. Лессинг (f 1781 г.) занимался Mathesis Фирмика Ма-
терна как филолог 2.

В 1559 г · церковный историк Флаций Иллирик находит ру-
копись err. в Миндене и в 1562 г. осуществляет первое издание.
Только К. Бурсиан открыл эту рукопись вновь и отважился на
новое издание — с большим количеством недостатков.

Издания: math.: Venetiis 1497; книги III—V уже Augsburg 1488. * err.: Flaci-
us Illyricus, Argentinae 1562. * matk.:W KROLL, F. SKUTSCH, K. ZIEGLER, 2тт.,
Leipzig 1897 и 1913; перепечатка (с Addenda) 1968. * H. THORSONN (Π),
Königsberg 1927. * P. MONAT (ΤΠΠρ), 2 тт., Paris 1992 и κ)94· * J· R· BRAM
(Π), Park Ridge, N.J. 1975. * math. 1 и 2.J. R. BRAM (ПК), диссертация,
New York Univ. 1972. * err.: K. ZIEGLER, Leipzig 1907. * G. HEUTEN (ТПК),
Brüssel 1938. * K. ZIEGLER (ТПК), München 1953. * С Α. FORBES (Π), New
York 1970. * R. TURCAN (ΤΠΚ), Paris 1982. ** Indices: в изданиях: W. KROLL
etc. (практически полн.) и К. ZIEGLER (ПОЛН.). * Chr. KELBER, Anfang ei-
nes Wörterbuches zu den Libn matheseos des Iulius Firmicus Maternus,
Programm Erlangen 1881 (охватывает объем от начала до 2, ю). **
Библ.: см. монографии.

В. AXELSON, Ein drittes Werk des Firmicus Maternus? Zur Kritik der
philologischen Identifizierungsmethode, Lund 1937. * A. BARTALUC-
CI, Considerazioni sul lessico del De errore profanarum religionum di Firmi-
co Materno, SIFC 39, 1967, 165-185. * F. BOLL, Firmicus, RE 12. Halbbd.,
1909, 2365—2379. * F. J. DÖLGER, Nilwasser und Taufwasser. Eine religions-
geschichtliche Auseinandersetzung zwischen einem Isisverehrer und ei-
nem Christen des vierten Jahrhunderts nach Firmicus Maternus, Antike
und Christentum 5, Münster 1936,153—187. * F. J. DÖLGER, Die Bedeutung
des neuentdeckten Mithrasheiligtums von Dura für die Überlieferung
der heidnischen Mysteriensprache bei Firmicus Maternus, Antike und
Christentum 5, Münster 1936, 286—288. * С. А. FORBES, Firmicus Maternus
and the Secular Arm, CJ 55, i960,146—150. * F. GRÖHL, De syntaxi Firmia-
na, диссертация, Breslau 1918. * Ρ HENRY, Plotin et lOccident: Firmicus
Maternus, Marius Victorinus, saint Augustin et Macrobe, Louvain 1934.
* K. HOHEISEL, Das Urteil über die nichtchristlichen Religionen im Trak-
tat De errore profanarum religionum des Iulius Firmicus Maternus, диссерта-

1. О влиянии: F. BOLL 1909,2374; W. HÜBNER 1979; 1982 (цит. выше т. II, стр. 1075)
43°-439·

2. Zur Geschichte und Litteratur. Dritter Beitrag, Braunschweig 1774, XIX.
Ergänzungen des Iulius Firmicus = G. E. Lessings sämtliche Schriften, изд. К. LACH-
MANN 12, Leipzig 3i8g7, 271—274.
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ция, Bonn 1972. * W. HÜBNER, Perseus, Eridanus und Cola Piscis in Pon-
tanos Urania, HumLov 28, 1979, 139—166; hier 139—144. * W. HÜBNER 1982,
см. Манилий. * W. HÜBNER, A. WLOSOK, Firmicus Maternus, HLL 5,1989,
84—93. * I· OPELT, Schimpfwörter in der Apologie De errore profanarum re-
ligionum des Firmicus Maternus, Glotta 52, 1964, 114—126. * A. QUACQUA-
RELLI, La parentesi negli apologeti retori latini da Tertulliano a Firmico
Materno, Orpheus 4, 1957, 63—75. * F. SKUTSCH, Ein neuer Zeuge der alt-
christlichen Liturgie, ARW 13, 1910, 291—305. * V. STEGEMANN, Dorotheos
von Sidon und Firmicus Maternus, Hermes 78, 1943,113—131. * L. THORN-
DIKE, A Roman Astrologer as a Historical Source: Julius Firmicus Mater-
nus, CPh 8,1913, 415—435. * J. VOGT, Toleranz und Intoleranz im constan-
tinischen Zeitalter. Der Weg der lateinischen Apologetik, Saeculum 19,
1968, 344—361. * T. WIKSTRÖM, In Firmicum Maternum studia critica, Up-
saliae 1935. * T. WIKSTRÖM, Zum Texte der sog. Apologie des Firmicus Ma-
ternus, Eranos 53, 1955, 172—192. * A. WLOSOK, Zur lateinischen Apologe-
tik der constantinischen Zeit (Arnobius, Lactantius, Firmicus Maternus),
Gymnasium 96, 1989, 133—148. * K. ZIEGLER, Firmicus Maternus, RLAC 7,
1968, 946-959.

МАРИЙ ВИКТОРИН

Жизнь, датировка

Примерные даты жизни Г. Мария Викторина — 280—363 г.1; в
рукописях его называют vir daùssimus, следовательно, он при-
надлежит к сенаторскому сословию. Получив образование
у себя на родине, в Африке, он стал видным оратором в Ри-
ме, где ему в 354 г· воздвигается статуя на форуме Траяна (Hier.
chron. a. Abr. 237°)· Только в зрелом возрасте — вероятно, до
357 г· — Викторин открыто стал исповедовать христианство;
внутреннее самоотождествление произошло намного рань-
ше. Обращение души к умопостигаемому для него — таинство
Христово2, философия же — как позднее для Августина — путь
к христианству. В 362 г. по закону императора Юлиана он теря-
ет право преподавания (Aug. conß 8, 3—5)· Сохранилась эпита-
фия его внучки3.

Труд его жизни, значительный как по объему, так и содер-
жательно, включает (часто переводные и комментаторские)

ι. A. H. TRAVIS 1943·
2. Сравнение с блудным сыном отражает разрушение и восстановление ду-

ховной субстанции (adv. Anumi, 59» 25î 2, 6).
3. CIL 6, 31934; A. SiLVAGNi, ICUR, NS Romae ддзг, 3268.
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работы по грамматике, риторике и философии, а также по
учению о Троице и экзегезе.

Обзор творчества

Грамматические работы
В четвертой книге Ars grammatica Мария Викторина до нас дошла ме-
трика Элия Феста Афтония.

Еще два произведения о грамматике и метрике (GL 6, 187 слл.;
2о6 слл.) приписаны Марию Викторину. De ratione metrorum и Definali-
bus metrorum не принадлежат нашему автору.

Риторические работы
Сохранившиеся объяснения к юношескому произведению Цицерона
De inventioneимеют не филологически-антикварный, а риторический
и философский характер. Главный их интерес заключается в экскур-
сах, в особенности о силлогизме, об определении, о понятиях време-
ни и субстанции.

Работы о логике
До нас дошла оригинальная работа De definitionibus. Перевод Isagoge
Порфирия частично сохранился в первой редакции комментария
Боэция1.

От De syllogismis hypotheticis мы располагаем резюме Кассиодора, от
комментария к Топике Цицерона — резюме Марциана Капеллы, Боэ-
ция и Кассиодора.

Не сохранились — и слабо засвидетельствованы2 — перевод Кате-
горий Аристотеля и комментарий к ним, как и латинское переложение
трактата Аристотеля Περί ερμηνείας.

Предполагают существование комментария к Вергилию, особенно
об изображении потустороннего мира3.

Остальные переводы
Марий Викторин перевел Ulm Platonicorum (Aug. conf. 8, 3)4: безуслов-
но, плотиновский трактат О прекрасном (епп. ι, 6), вероятно, О трех
первоначальных ипостасях (5, î), a возможно, некоторые трактаты О ду-
ше (из кн. 4), как и епп. з, 2; 6, 6 и 6, д5. Содержал ли этот перевод из-
влечения из Άφορμαί Порфирия?

ι. Boeth. in isag. ed. prima, CSEL 48,1906.
2. P. H A D O T 1971,111—113.

3. P. COURCELLE, Les Pères de l'Église devant les Enfers virgiliens, AHMA 30,
1955, 5—74; взвешенно Р. HADOT 1971, 215—231.

4. Они идентичны с Plotini paucissimi libri (Aug. beat. vit. 1, 4, ср. conf. 7,13)·
5. Роль Плотина (P. COURCELLE) ИЛИ же Порфирия (W. THEILER, Porphyrius

und Augustin, Halle 1933; P. HADOT) В формировании мировоззрения Виктори-
на остается под вопросом; о постановке проблемы W. ERDT 1980, 262,10.
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Богословские произведения
После своего обращения Марий Викторин пишет Ad Candidwm Aria-
пит (= De generatione Verbi), Adversus Arium libri quattuor, De homousio reci-
piendo, три гимна о Троице, а также комментарии к апостолу Павлу, из
которых сохранились объяснения Посланий к филиппийцам, галатам
и ефесянам.

Спорные произведения
Вызывают вопросы относительно своей подлинности адресованный
Иустину трактат Ad Iustinum Manichaeum contra duo principia Manichaeo-
rum, et de vera carne Christi, a также De verbis scripturae: Factum est vespere et
mane dies unus и Dephysicis (о неверующих философах).

Источники, образцы, жанры

Во введении к Ars grammatica основные понятия разрабатыва-
ются отчасти в соответствии с мнениями стоика Аристона Хи-
осского (ок. 250 г. до Р. X.). Описание метрики сделано Эли-
ем Фестом Афтонием, дополнение же о горацианской метри-
ке, в свою очередь, возможно, написано самим Викторином.
Источники метрической теории — с одной стороны, Юба (ве-
роятно, конец II в.), с другой — Варрон (116—27 г г · Д° Р·' X·) и

Цезий Басе (современник Нерона). В банальностях есть точ-
ки соприкосновения с Харисием (сер. IV в.), Диомедом (види-
мо, II пол. IV в.), Досифеем (вероятно, конец IV в.); высоко-
го уровня рассуждения об орфографии отчасти заимствова-
ны у Веррия Флакка, жившего при Августе и Тиберии; многое
в конечном счете восходит к Варрону1. Вообще Марий Викто-
рин использует лучшие источники и сохраняет для нас цен-
ные замечания. У Мария Викторина школьная риторическая
традиция сочетается с перипатетической логикой. Он, долж-
но быть, — что весьма естественно для африканца — опирался
на корпус Апулея2.

В богословских трактатах прямо используется Плотин3

(f ок. 270 г.), некоторые произведения которого Викторин пе-
ревел. Порфирий (f после 300 г.) и Цицерон также относятся
к числу его источников. Ветхий Завет Викторин знает плохо и
придерживается не слишком высокого мнения о типологии и

ι. H. DAHLMANN 1970·

2. G. PFLIGERSDORFFER, ZU Boethius... nebst Beobachtungen zur Geschichte der
Dialektik bei den Römern, WS 66,1953,131—154.

3. P.HENRY 1934.
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аллегорезе1; он сосредоточивается на Посланиях апостола Пав-
ла, которые и комментирует близко к тексту, и на Евангелии от
Иоанна, чей пролог он объясняет в платоновском духе2.

Гимны написаны не по метрическим канонам, но соблюда-
ют правило параллелизма. Для их формы определяющими бы-
ли псалмы и изящная проза — что неудивительно для ритора.
Они образуют новый тип христианской поэзии, вырастаю-
щий из медитации и приглашающий к ней аудиторию.

Литературная техника

Изложение материала в Ars grammatica иногда несистематично;
чувствуется близость к устному изложению и безыскусной ма-
нере, свойственной грамматикам.

Ни интеллектуальных, ни стилистических компромиссов
Викторин не допускает в изложении своей тринитарной док-
трины. Переводя Плотина, он в значительной степени про-
никся его духом и его манерой повествования. Поэтому Иеро-
ним считает его темным. Читатели латинских книг до сих пор
не слишком привыкли к научной манере изложения.

Технический прием — выбор (возможно, вымышленного)3

корреспондента, арианина Кандида. Этот последний исполь-
зует тот же язык и ту же литературную технику, что и Викто-
рин. Таким образом каждый вопрос освещается с двух сторон.

Со времен гностиков Викторин — первый христианский бо-
гослов, который описывает внутреннюю жизнь триединого
Бога с помощью психологических сравнений: отображение
Троицы — неоплатоническое триединство бытия, жизни и по-
знания в душе4.

В комментариях экзегеза — на фоне тогдашней практики —
особенно близка к тексту, однако свое философское образова-
ние автор здесь не скрывает. Можно обозначить его подход в
этом отношении как научный, даже при том что платонизиру-
ющий стиль мышления иногда становится самостоятельным

ι. Однако он высказывается — вместе с апостолом Павлом — против согрога-
lis intellectus, «плотского толкования» Ветхого Завета.

2. P. HADOT 1971, 239 с л ·

3- М. SiMONETTi, Nota sull'ariano Candido, Orpheus 10,1963,151—157; P. NAUTIN,
Candidus l'arien, в: L'homme devant Dieu. Mélanges offerts au P. H. DE LUBAC, 1,
Paris 1964, 309—320.

4. Здесь Викторин ближе к Порфирию; мышление Плотина не допускает
существования триединства, чьи ипостаси — одного иерархического уровня.
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фактором (в комментарии к Посланию % Галатам вообще мень-
ше, чем в других случаях, и везде намного меньше, чем у Ори-
гена). В соответствии со своим образованием Викторин гово-
рит на научном языке своего времени — вероятно, в том числе
и для того, чтобы привлечь образованных людей на сторону
христианства1. Поскольку рассуждение искусно балансирует
между жизнью и познанием, оно с литературной точки зрения
может быть близко к жанру гомилии.

Язык и стиль

Язык и стиль этого ритора нериторичны; он, например, бли-
зок к повседневной речи в том отношении, что вместо Асси-
sativus cum Infinitivo употребляет обычное придаточное пред-
ложение с quod. Он относится к весьма небольшому числу тех
авторов, которые — как Светоний — прежде всего хотят пре-
доставить слово фактам, и к еще меньшему — серьезно относя-
щихся к задаче вникнуть мыслью в свой предмет.

Как переводчик Викторин усвоил и латинизировал словарь
и стиль Плотина. Это решительный шаг для расширения воз-
можностей философского выражения на латинском языке.
Его переводы столь точны, что обладают ценностью антич-
ной рукописи Плотина; во многих случаях они защищают чте-
ния средневековой традиции от так называемых улучшений.
Марий Викторин поднимает технику светского перевода на
новую ступень. Латинский язык в его творчестве обретает ту
философскую точность, которой ему раньше столь долго не
хватало.

Современная греческая философия побуждает Виктори-
на к языковому творчеству, но прежде всего оно обусловлено
новым осознанием возможностей латинского языка. К много-
численным грецизмам — напр., распространенному употре-
блению субстантивированного инфинитива2 — добавляются
такие приемы, как расширение значения латинского слова
по греческому образцу. Скажем, прилагательное nsibilis3 — a не

ι. W. К. WISCHMEYER 1972.

2. M. D. METZER, Marius Victorinus and the Substantive Infinitive, Eranos 72,
1974, 65-77.

3. CSEL 48, 50, 5; 131, 3; G. PFLIGERSDORFFER, ZU Boëthius, De interpr.... nebst Be-
obachtungen zur Geschichte der Dialektik bei den Römern, WS 66,1953,131—154,
особенно 134.
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апулеевское cachinnabilis — благодаря ему становится устойчи-
вым выражением в логической литературе для обозначения
смеха как отличительной черты человека. Человек Слова, а не
слов, Викторин особенно глубоко проникает в созвучия между
словарем Библии и неоплатонизма1. Он — один из немногих
античных писателей, кто воплотил в собственной практике
принцип библейской простоты; здесь ему пошла на пользу
грамматическая традиция. Синтез истины и красоты в языке
перевода останется на долю Иеронима.

В неметрических гимнах, создающих новый поэтический
стиль, параллелизм изящной прозы и музыкальный рефрен
дают весьма эффектный результат.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Рефлексии о собственной мысли и собственном писательстве
приходится подождать. Для грамматика не составляет труда
вывести метрику одновременно из целого ряда основных рит-
мов (μέτρα πρωτότυπα или φυσικά — по Юбе) и из гекзаметра
и ямбического триметра — по Варрону и Цезию Бассу. Одна-
ко уже в риторических комментариях сказывается философ-
ский интерес автора. Полемика с арианами окончательно вы-
водит на первый план собственное интеллектуальное усилие и
программное утверждение «современной», небиблейской тер-
минологии в попытке духовного проникновения в традицию:
liceat ergo de lectis non lecta componere {«итак, да будет позволено со-
чинять о прочитаннном то, что еще не прочитано», adv. Arium 2,
7)2. Таким образом расчищается путь для христианской фило-
софии на латинском языке.

Образ мыслей II

В Adversus Anum Марий Викторин в первый раз излагает в выс-
шей степени последовательное и систематическое учение о
Троице. Его можно понять только с точки зрения неоплато-
низма, в то время как монархиане используют стоический сло-
варь3, как следует и из писем «Кандида» и к нему. Став более

ι. P. HADOT 1957·
2. P. HADOT 1957·
3. P. HADOT 1951·
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личным с помощью мысли о воле, неоплатоническое понятие
Бога образует единый сплав с христианским. Августин испы-
тал влияние Викторина, но есть и различия1: Марий Викто-
рин воспринимает Сына как voluntas Dei, «волю Божию», Авгу-
стин Св. Духа как voluntas между Отцом и Сыном.

К Марию Викторину восходит первый латинский коммента-
рий к апостолу Павлу, за которым вскоре последуют так назы-
ваемый Ambrosiaster (при папе Дамазе, 366—384 гг.), Иероним и
Августин. По сравнению с Оригеном, на Западе мистическое
познание и аллегореза скорее уходят на второй план; у Мария
Викторина комментарий к Посланию к галатам выделяется сво-
ей трезвостью и близостью к тексту. Закон, грех, милость, вера
(даже solafides), этика — на первом плане. В Риме и Медиолане
вновь открывают «антииудаистского» апостола Павла.

Викторин проявил при этом свои филологические и фило-
софские способности. С одной стороны, комментарий раз-
рабатывает те мысли апостола Павла, которые приобретут
особую значимость для Августина и благодаря Августину. Тем
самым он начинает третий и до сих пор важнейший этап в
чтении Павла: Ириней и Тертуллиан читают его антимаркио-
нистски, Ориген — антигностически, а Викторин истолковы-
вает его антиариански. Но дело не ограничивается потребно-
стями минуты: и за ее пределами речь вновь идет о христоцен-
тризме, вере, милости, даже об освобождении.

С другой стороны, комментарий к Павлу важен для сбли-
жения неоплатонизма и христианства. Таким образом он
истолковывает (к Phil 2, 6) forma dei, «образ Божий», в смысле
неоплатонического тринитарного учения {esse, vivere, intelle-
gere, «бытия, жизни, понимания»). Объяснение первой главы
Послания % Ефесянам также звучит по-платоновски: Викторин
отважно открывает в Писании полное бессмертие (то есть
предсуществование) души2. Без сомнения, неоплатоническая
философия служит ему для того, чтобы полностью понять
текст и истолковать его для образованных и самостоятельно
думающих читателей. Внутреннее оправдание такого подхода
Викторин усматривает в конвергенции слова и дела: Открове-
ние есть одновременно прафилософия; все дальше идет он по

ι. Сейчас - D. N. BELL 1985.
2. Позднее Викторин не будет повторять эти мысли; его путь развития — от

философа к теологу Писания.
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пути от философии к теологии Писания, однако постепенно
и не делая резких шагов. Некоторые вещи (без имени сопер-
ников) производят впечатление борьбы с манихеями (к Gai 2,
19; к Phil 2, 6—8) и арианами (к Gai 1,1). С последними Марий
Викторин полемизировал отдельно в трактатах пятидесятых и
шестидесятых годов.

Связующие звенья между Павлом и Платоном — ярко выра-
женное внутреннее понимание христианства и римский вкус
к значимости субъективного, личного. Чтобы стать чистой и
совершенной, душа должна сама познать Бога: эту основную
августиновскую тему также предвосхищает Викторин. Здесь
в платоновских терминах раскрывается латинская, западная
проблематика. В своем противопоставлении вечности — как
вечного существования — и переживаемого момента как от-
тиска вечности он сближается с августиновской философией
времени. Правда, когда Викторин объясняет предопределе-
ние как пред существование души, Августин — поздний — отка-
жет ему в своем преемстве.

Традиция

Для первого послания Кандида и ответа Викторина лучшие свидетель-
ства — Bambergensis Patr. 46, IX вв., и Sangallensis 831, X—XI в. Для вто-
рого послания Кандида, Adv. Arnim, homous. и гимнов у нас есть только
Berolinensis Phillipps 1684, X в., и ценное для критики текста Editio
princeps (см. ниже).

Старейшее свидетельство комментариев к апостолу Павлу — Vatica-
nus Ottobonianus Lat. 3288 A, XV в., а для комментария к Посланию к
Ефесянам — вообще единственное. Написанный Иаковом Сирмондом
(f 1651 г.) Parisinus, Nouvelles acquisitions lat. et franc. 469, XVII в., вме-
сте с Ottobonianus восходит к общему источнику, утраченному Heri-
vallensis.

Ars grammatica мы обязаны Vaticanus Palatinus 1753, IX в. (его нуж-
но дополнить копией, Valentianus 395> IX в ·) и Parisinus Lat. 7539' IX Β·
У обоих был общий позднеантичный оригинал.

Для комментария к Цицерону, De inventione, основополагающие
рукописи — Coloniensis 166 (olim Darmstadtiensis), VII в., Monacensis
6400 (olim Frisingensis 200), X в., Bambergensis M. IV, 4, XI в.

De definitionibus есть в Monacensis 14272, Χ—XI в., в Monacensis 14819'
Χ—XII в., и в Bernensis 300, XI—XII в.1

ι. О Parisinus nouv. acq. 1611, XI в.: G. SCHEPSS, ZU Marius Victorinus De definitio-
nibus, Philologus 56, NF 10,1897, 382—383.
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Влияние на позднейшие эпохи

Марий Викторин — одна из крупнейших неизвестных величин
латинской литературы. Он сообщает искусству светского пе-
ревода неслыханную доселе точность, он совершенствует ла-
тинский язык, делая его адекватным инструментом философ-
ской мысли. Он — основатель школьной философии в латин-
ском ареале; он готовит языковой каркас для Средних веков.
Его влияние сказывается на грамматике и риторике; но мало
того: Августин обязан ему знанием неоплатонических тракта-
тов, и в учении о Троице, предопределении и милости он ис-
пытывает воздействие Мария Викторина. Как мыслитель, раз-
рабатывающий тринитарную доктрину, Викторин расчища-
ет путь для средневековья, как близкий к тексту комментатор
апостола Павла — для Нового времени.

Хотя Викторин и говорит, что не церковные стены делают
христианина (Aug. conf. 8, 4), но через гимны Алкуина некото-
рые тринитарные формулы проникают в литургию1.

Иероним холодно относится к творчеству Мария Викто-
рина. С одной стороны, его отталкивает недостаточное его
знакомство с предметом в экзегетике, с другой — слишком
большая для догматика доля научности (valde obscuros, «весьма
темные»)2. В другом месте он как раз заимствует у него опре-
деление темноты3. Викторин во многих отношениях — про-
тивоположность Иерониму: он обращен вовнутрь, склонен
к философии и — несмотря на свою профессию — не рито-
ричен.

В особенности Викторин был влиятелен как ритор и логик.
Его перевод Isagoge Порфирия Боэций сначала комментирует,
а потом заменяет собствненным переложением и вторым ком-
ментарием. У Боэция и Викторина общая посмертная жизнь,
в частности, в творчестве Герберта Реймсского (X в.). Боэций
вступает в соревнование и с комментарием к Топике Цицеро-
на. Высокоценимым комментарием к De inventione пользуются
среди прочих Кассиодор, Эйнгарт, Луп Феррьерский (IX в.),
Иоганн Скотт Эриугена (IX в.: он владеет некоим Bambergen-

1. P. HADOT, Marius Vïctorinus et Alcuin, AHMA 29, 1954, 5—19; P. HADOT, Les
hymnes de Victorinus et les hymnes Adesto et Miserere d'Alcuin, AHMA 35, i960,
7-16.

2. In Gai. praef., vir. ill. 101.
3. In Ezech. 13.
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sis, содержавшим теологические труды1, и исправляет его), Аб-
бо де Флери (X в.), Ансельм Бесатский (XI в.), Бернард Силь-
вестр (XII в.). Ноткер Немец (X в.) свидетельствует о широкой
популярности. Флодоард Реймсский (X в.) упоминает в своих
Анналах деятельность Викторина (ю, 2. 24 ел.). Папиас (XI в.)
пишет De divisione diffinitionum exMam Victorini libro abbreviata.

В творчестве Викторина латинская философия достигла на1

конец своей зрелости. Это похоже на арсенал, где собрано в
готовности оружие для будущих времен. Расцвет римской ду-
ховной жизни и латинской литературы ок. 400 г. был бы не-
мыслим без школы четвертого века. В следующем столетии
отцы средневековой Европы снова обратятся к нашему авто-
ру. Богослов Марий Викторин оказал неоценимое влияние на
будущее через Августина; логик Марий Викторин сделает то
же самое через Боэция; в блеске великих последователей его
звезда закатится — он станет забытым praeeeptor Europae, «на-
ставником Запада».

Издания: Adv. Arium, homous., hymn. в: Antidotum contra diversas omnium fere
seculorum haereses, ed. Io. SICHARDUS, Basileae 1528. * In Gal, in Phil, in Eph:
A. MAI, B: Scriptorum veterum nova collectio, 3, 2, 1, Roma 1828, 1—146
(= PL 8,1145-1294). * rhet.:A. ZAROTTUS, Mediolani 1474. * B. DE TORTIS (C

Cic. inv.), Venetiis 1481. * R. STEPHANUS, Paris 1537. * gramm. (только гл. 4:
De orthographia): Ιο. SICHARDUS, Basileae 1527. * gramm.:]. CAMERARIUS (пер-

вое полное изд. ars), Tubingae 1537. * Все теологические произведения
(включая hymn. и phys.): PL 8. * M. T. CLARK (П), Theological Treatises
on the Trinity, Washington 1981. * Все грамматические произведения:
GL 6, p. 3—215. * rhet: C. HALM, RhetLatMin, Lipsiae 1863, p. 158—304; к
этому Th. STANGL, Tulliana et Mario-Victoriniana, Programm München
1888. * adv. AHum, homous., hymn.: P. HENRY (T), P. HADOT (ПК), SC 68-
69, Paris i960. * A. LOCHER, Leipzig 1976. * P. HENRY, P. HADOT, Vindobo-

nae 1971 (= CSEL 83, 1). * P. HADOT, U. BRENKE (ППр), Zürich 1967. * m
Gai, in Phil., in Eph.: A. LOCHER, Leipzig 1972. * in Eph., in Gai, in Phil:
F. GoRi, Vindobonae 1986 (= CSEL 83, 2). * gramm.: I. MARIOTTI (TK), Fi-
renze 1967. * M. DE NONNO (СМ. вторичную литературу). * Consentii Ars
de barbansmi et metaplasmis. Victorini fragmentum De soloedsmo et barbans-
то: M. NIEDERMANN, Neuchâtel 1937. * isag: S. BRANDT, CSEL 48, Vindo-
bonae 1906. * Porphyrii Isagoges fragmenta M. Victorino interprète, edd.
L. MINIO-PALUELLO, adiuv. B. G. DOD, Bruges 1966 (= Aristoteles Latinus 1,
6—7). * defin.: Th. STANGL, Tulliana et Mario-Victoriniana, Progr. München
1888, p. 12-48. * A. PRONAY (ТПК), Frankfurt 1997.

1. A. LOCHER, ed., Marii Victorini opéra theologica, Lipsiae 1976, S. viii слл. и
S. xxxiv.
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L. ABRAMOWSKI, Marius Victorinus, Porphyrius und die römischen Gno-
stiker, ZNTW 74, 1983, 108—128. * L. ADAMO, Boezio e Mario Vittorino tra-
duttori e interpreti dell' Isagoge di Porfirio, RSF 22,1967, 141—164. * D. N.
BELL, Esse, vivere, intelligere, RecTh 52,1985,1—43. * E. BENZ, Marius Victori-
nus und die Entwicklung der abendländischen Willensmetaphysik, Stutt-
gart 1932. * K. BERGNER, Der Sapientia-BegrifE im Kommentar des Marius
Victorinus zu Ciceros Jugendwerk De inventione, Frankfurt 1994. * F. Bö-
MER, Der lateinische Neuplatonismus und Neupythagoreismus und Clau-
dianus Mamertus in Sprache und Philosophie, Leipzig 1936, особенно
74—96. * M. T. CLARK, The Earliest Philosophy of the Living God. Mari-
us Victorinus, PACPhA 41,1967, 87—94. * M. T. CLARK, The Neoplatonism
qf Marius Victorinus, StudPatr 11,1972,13—19. * M. T. CLARK, The Psycho-
logy of Marius Victorinus, AugStud 5, 1974, 149—166. * M. T. CLARK, The
Neoplatonism of Marius Victorinus the Christian, в: H. J. BLUMENTHAL,
R. A. MARKUS, ИЗД., Neoplatonism and Early Christian Thought. Essays
in Honour of A. H. ARMSTRONG, London 1981,153—159. * P. COURCELLE, D U

nouveau sur la vie et les œuvres de Marius Victorinus, REA 64,1962,127—
135. •* P. COURCELLE, Parietesfaciunt chnstianosf, в: Mélanges d'archéologie,
d'épigraphie et d'histoire offerts à J. CARCOPINO, Paris 1966, 241—248. *
H. DAHLMANN, Zur Ars grammatica des Marius Victorinus, AAWM 1970, 2,
33—192. * A. DEMPF, Der Piatonismus des Eusebius, Victorinus und Pseu-
do-Dionysius, SBAW 1962, 3, 1—18. * M. DE NONNO, Tradizione e diffusio-
ne di Mario Vittorino grammatico, con edizione degli Excerpta de orthogra-
phia, RFIC 116,1988, 5—59. * W. ERDT, Marius Victorinus Afer, der erste la-
teinische Pauluskommentator..., Frankfurt 1980. * F. GORI, Per il testo dei
Commentant in Apostolum di Mario Vittorino, RFIC 104, 1976, 149—162. *
P. HADOT, Typus. Stoïcisme et monarchianisme au IVe siècle d'après Can-
dide l'Arien et Marius Victorinus, RecTh 18, 1951, 177—187. * P. HADOT, De
kctis non lecta componere. Raisonnement théologique et raisonnement ju-
ridique, StudPatr 1, 1957, 209—220. •* P. HADOT, Un vocabulaire raisonné
de Marius Victorinus Afer, StudPatr 1, 1957,194—208. * P. HADOT, L'image
de la Trinité dans l'âme chez Victorinus et chez saint Augustin, StudPatr
6, 1962, 409—442. * P. HADOT, Porphyre et Victorinus, 2 тт., Paris 1968. *
P. HADOT, Marius Victorinus. Recherches sur sa vie et ses œuvres, Paris
1971. * P. HENRY, Plotin et l'Occident: Firmicus Maternus, Marius Victo-
rinus, saint Augustin et Macrobe, Louvain 1934. * P. HENRY, The Adversus
Arium of Marius Victorinus, the First Systematic Exposition of the Doctri-
ne of the Trinity, JThS NS 1, 1950, 42—55. * W. KARIG, Des C. Marius Vic-
torinus Kommentare zu den paulinischen Briefen, теол. диссертация,
Marburg 1924· * A. LABHARDT, Le problème de Victus, Euphrosyne 2,1959,
65—75. * H. DE LEUSSE, Le problème de la préexistence des âmes chez Ma-
rius Victorinus Afer, RecSR 29, 1939, 197—239. * A. LOCHER, Formen der
Textbehandlung im Kommentar des Marius Victorinus zum Galaterbrief, в:
Silvae, FS E. ZINN, Tübingen 1970, 137—143. * B. LOHSE, Beobachtungen
zum Paulus-Kommentar des Marius Victorinus und zur Wiederentdeckung
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des Paulus in der lateinischen Theologie des 4. Jh., в: Kerygma und Lo-
gos. Beiträge zu den geistesgeschichtlichen Beziehungen zwischen Anti-
ke und Christentum, FS C. ANDRESEN, Göttingen 1979, 351—366. * R. A.
MARKUS, Marius Victorinus and Augustine, в: Α. Η. ARMSTRONG, ИЗД., The
Cambridge History of Later Greek and Early Médiéval Philosophy, Cam-
bridge 2i97o, особенно 331—340. * Ε. PÖHLMANN, Marius Victorinus zum
Odengesang des Horaz, Philologus 109, 1965, 134—140; повторно в:
Ε. PÖHLMANN, Beiträge zur antiken und neueren Musikgeschichte, Frank-
furt 1988, 135-143. * M. J. ROBERTS, The First Sighting Thème in the Old
Testament Poetry of Late Antiquity, ICS 10,1,1985,133—155. * M. SIMONET-
TI, Α1Γ origine délia formula teologica una essenza — tre ipostasi, Augusti-
nianum 14, 1974, 173—175. * A. SOLIGNAC, Réminiscences plotiniennes et
porphyriennes dans le début du De ordine de saint Augustin, ArchPhilos
20, 1957, 446—465 (о выполненных Викторином переводах Плотина).
* A. H. TRAVIS, Marius Victorinus, A Biographical Note, HThR 36, 1943,
83—90. * A. VACCARI, Le citazioni del Vecchio Testamento presso Mario Vit-
torino, Biblica 42, 1961, 459—464. * P. WESSNER, Marius Victorinus, RE 14,
2,1930,1840—1848. * W. K. WISCHMEYER, Bemerkungen zu den Paulusbrief-
kommentaren des С. Marius Victorinus, ZNTW 63,1972,108—120. * A. ZIE-
GENAUS, Die trinitarische Ausprägung der göttlichen Seinsfülle nach Mari-
us Victorinus, München 1972.

ИЛАРИЙ ПИКТАВИЙСКИЙ

Жизнь, датировка

Иларий Пиктавийский, житель цивилизованной Галлии, полу-
чает основательное риторическое образование. Как позднее
в случае с Августином, естественное (философское) познание
Бога приводит его к христианству. Избранный в 34° г· еписко-
пом Пуатье, он пишет комментарий к Евангелию от Матфея}
Ревностного поборника никейского исповедания арианские
епископы требуют к суду за ересь, и император Констанций II
ссылает его во Фригию. Не покорившись, он вновь берется за
перо и на соборах в Селевкии и Константинополе (359 и З̂ Р
гг.) снова высказывается в защиту поборников Никейского
Символа веры. Он пишет своим единомышленникам из числа?
галльских епископов (De synodis), a также императору (Liber ad
Constantium). Двенадцать книг De trinitate имеют целью пораз-
ить основные положения ариан. Он собирает документы для
обвинения тех, кто отстаивал их взгляды (Liber adversus Valentem
et Ursacium). В 360 г. он возвращается в Галлию и везет с собой
памфлет против Констанция (Liber in Constantium imperatorem),
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который выходит в свет после смерти государя. Истолкование
Ветхого Завета, выросшее из его преподавательской деятель-
ности в Пуатье (комментарий к Псалмами Книге Иова), и Tracta-
tus mysteriorum используют мысли Оригена. Иларий вводит ис-
полнение гимнов на латинском языке и основывает монаше-
ское братство под руководством своего ученика Мартина. Он
умирает в 367 или 368 г.

Обзор творчества

Экзегетические произведения: In Matthaeum; In psalmos; Tractatus mys-
tmorum (христологическое истолкование некоторых мест из Ветхого
Завета).

Догматические произведения: De trinitate; De synodis (среди прочего
вопрос о единосущии).

Полемические произведения: Collectanea antianana (сохранились
фрагментарно); Liber ad Constantium imperatorem (просьба о позволении
изложить на Константинопольском соборе истинное вероучение);
Liber in Constantium imperatorem (страстный памфлет); Contra Ananos vel
Auxentium.

Гимны: Ante saecula qui manes; Fefellit saevam verbumfactum te саго; Adae
carnis glonosa et caduci corporis.

Источники, образцы, жанры

Источником De tnnitate называют Евсевия Эмесского. На ком-
ментарии как с точки зрения материала, так и методически
повлиял Ориген.

Цицерон не только источник образованности; он дает и
категории — тема небесного ornatus (in ps. 134, и), полярность
otium и negotium (in ps. 64, 12). У Вергилия заимствуются поня-
тия о Боге, который живет во всем, и о человеке как Его роде1;
что касается космологии, можно допустить мысль о воздей-
ствии Лукреция2.

Написание гимнов, возможно, стимулировалось практикой
Восточной церкви, с которой Иларий знакомится в изгнании.
Новые песнопения утомительны для его галльских общин3.

ι. J. DOICNON 1989, 460 (лит.).
2. E. COFFINET, Lucrèce et les conceptions cosmologiques de saint Hilaire de Poi-

tiers, в: Antidorum W. PEREMANS, Louvain 1968, 61—67.
3. Cp. W. BULST 1956, 8.
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Христианская гимнография засвидетельствована рано. Гно-
стики используют еще до Илария эту форму для догматическо-
го содержания.

Литературная техника

В отношении технических приемов у De tnnitate есть точки со-
прикосновения с типом Institutiones: Иероним (epist. 70, 5) по~
лагает, что Иларий в композиции этого трактата исходил из
схемы квинтилиановой Institutio oratorio,, также состоявшей из
двенадцати книг. В ι, 20—36 есть резюме, напоминающее пред-
посланные изложению capita rerumy Плиния и Геллия. Вступле-
ния отдельных книг похожи на предисловия знаменитых рй:

торических трактатов1.
Свои полемические брошюры автор оживляет рассказами:

в Contra Arianos, например, о произволе арианского епископа
Авксентия.

Пафос памфлета против Констанция вызывает в памяти
апокалиптическое настроение эпохи больших гонений: власть
императора предстает как дело антихриста.

Сочетание стихотворений разной метрики в единый
сборник (liber hymnorum: так Hier. vir. ill 100) — горацианский
принцип. С другой стороны, в гимнах отчасти используется
неримская, восходящая к псалму пд (118) алфавитная форма;
доктринальный налет и в иных местах ослабляет поэтическое
впечатление.

Языки стиль

Иларий — умелый стилист среди латинских Отцов Церкви;
он — мастер афористической остроты и иронии. Не только
эффектная заключительная молитва в De tnnitate отличается
тщательностью риторической отделки2.

Гимны связаны с римской традицией уже в силу своей ме-
трики: два асклепиадовых дистиха образуют засвидетельство-
ванную у Горация строфу (hymn. 1); есть и ямбический сенарий

ι. НИ. tun. 6 praef.: Cic. de orat. 1,1; Hil. trin. 12 praeß; Quint. inst. 10, 7, 23; J. Doi-
GNON 1989, 466.

2. J. DOIGNON, «L'esprit souffle où il veut» (loh. 3, 8) dans la plus ancienne tradi-
tion patristique latine, RSPh 62,1978, 345—359.
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(2), и versus quadratus (3); однако строфика 2 и з не имеет при-
меров в римской поэзии1: двустишия, написанные ямбиче-
ским сенарием (2), и трехстишия — трохеическим септенари-
ем (з). Нет недостатка в метрических вольностях (особенно в
первом гимне). Начиная со второго, по-видимому, складывает-
ся новый стиль.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Ил арий, как и Ориген, убежден в необходимости духовного
истолкования Ветхого Завета. Тексты вроде altius intellegere, «по-
нимания более глубокого смысла», связываются с Христом, церко-
вью и «человеком духовным». Пророческое чувство (напри-
мер, в псалмах) не исчерпывается историей. Скорее в них ти-
пологически предвосхищается «будущий мир»2.

В Гимнах можно усмотреть истоки христианской поэтики3.

Образ мыслей II

С философской точки зрения в трудах Илария Пиктавийского
центральное место занимают учение о Троице и христология.
Он, конечно, страстный антиарианец, но достаточно осторо-
жен, чтобы в вопросе о единосущии искать формулу, приемле-
мую для большинства.

Характерен перенос понятий римского права в богосло-
вие, например, при distinctio personarum, «различении лиц» в De
tnnitate4.

Традиция

Demystenis и гимны сохранились только в Aretinus (Arezzo, Bibl. com.
VI3, XI в.); они были впервые напечатаны в 1887 г.

В остальном мы укажем только важнейшие рукописи, которые со-
держат De tnnitate: четыре кодекса восходят ко времени ок. 500 г.: Va-
ticanus, Arch. S. Pietro D 182 (= B); Paris, lat. 8907 (= C); Paris, lat. 2630

ι. W. BULST 1956, 8.

2. Примеры yj . DoiGNON 1989, 456 ел.
3.J. FONTAINE, L'apport de la tradition poétique romaine à la formation de

l'hymnodie latine chrétienne, REL52,1974, 318—355.
4. J. DoiGNON 1989, 464.
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(= D); Veronensis, Bibl. capit. XIX (= V). Кодексы BCD содержат кор-
пуса: В — tnn., in Const, ad Const. I-ÏI, с. Aux.; в С находятся ftm, с. Aux.,
syn.; D включает tun., syn. К этому добавляются фрагменты значитель-
ной древности. Проблемы традиции не отличаются простотой1.

Влияние на позднейшие эпохи

Руфин считает Илария Unis et placidus («мягким и спокойным»,
hist. 1, 31), что звучит прямо-таки иронично, учитывая страст-
ные сочинения нашего автора. Августин и Иероним хвалят
его мужество исповедника. Из confessor нашего автора произ-
водят в doctor (Aug. с. lui 2, 8, 28) и, наконец, в sanctus (Cassiod.
inst. 18); Венанций Фортунат прославляет его в Vita S. Hilariitt
De virtutibus S. Hilani Ha De tnnitate ссылаются многие крупные
богословы средневековья и еще Лютер и Кальвин2.

Издания: G. CRIBELLUS, Mediolani 1482 (не полностью; позднейшие edi-
tiones principes см. соотв. труды). * PL, 9, 1844» и ю, 1844· * ad Const:
Α. FEDER, CSEL 65, 1916. * с. Const: Α. ROCHER (ΤΠΠρ), Paris 1987 (= SC
334). * hymn.:]. F. GAMURRINI, Roma 1887 (см. myst). *A. FEDER, CSEL 65,
1916. * W. BULST (TK), Hymni Latini antiquissimi, Heidelberg 1956. * in
Matth.: BADIVS ASCENSIUS, Paris 1510 (éd. princ.) *J. DOIGNON (ΤΠΠρ), Pâ
ris 1978 и 1979 (= SC 254 и 258). * myst.:]. F. GAMURRINI, Roma 1887 (ed.
princ) . * A. FEDER, CSEL 65, 1916. * Α. HAMMAN, PLS 1, 1958. * J. P. BRISV

SON (ΤΠΠρ), Paris 1965 (= SC i9bis). * op. hist,frg.: N. LE FÈVRE, Paris 1598
(ed. princ.). * A. FEDER, CSEL 65,1916. * in psalm.: BADIUS ASCENSIUS, Paris
1510. * A. ZINGERLE, CSEL 22, 1891. * tun.: P. SMULDERS, CC 62—62 A, Turn-
holti 1979; 1980. * S. MCKENNA (Π), Washington 1968. ** Indices (не полн.):
см. издания, особенно Α. FEDER и BRISSON. ** 2>w£/i. :основопол. DOIGNON

1989 (см. ниже).
G. BARDY, Un humaniste chrétien, saint Hilaire de Poitiers, RHE 27,

1941, 5—25. * C. F. A. BORCHART, Hilary of Poitiers' Rôle in the Arian Strug-
gle, Den Haag i960. * H. С. BRENNECKE, Hilarius von Poitiers und die Bi-
schofsopposition gegen Konstantius IL, Berlin 1984. * W. BULST, Hymni
Latini antiquissimi LXXV, Psalmi III, Heidelberg 1956. * Μ. Κ BUTRELL,
The Rhetoric of Saint Hilary of Poitiers, Washington 1933. * J. DOIGNON,
HLL 5, 1989, § 582. * J. FONTAINE, La nascita dell'umanesimo cristiano
nella Gallia romana, RSLR 6, 1970, 18—39. * P. GALTIER, Saint Hilaire dé
Poitiers, le premier docteur de l'Eglise latine, Paris i960. * E. GOFFINET,
L'utilisation d'Origène dans le Commentaire des Psaumes de saint Hilaire de
Poitiers, Louvain 1965. * E. R. LABANDE, ИЗД., Hilaire de Poitiers, évêque

1. Лит. ibid. 462 ел.
2. Примеры ibid. 467 ел.
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et docteur (368—1968). Cinq conférences données à Poitiers à l'occasion
du XVIe centenaire de sa mort, Paris 1968. * E. R. LABANDE, ИЗД., Hilaire et
son temps. XVIe centenaire de la mort de saint Hilaire. Actes du Colloque
de Poitiers (1968), Paris 1969. * G. M. NEWLANDS, Hilary of Poitiers. A Study
in Theological Methods, New York 1978. * E. WATSON, The Life and Wri-
tings of Saint Hilary of Poitiers, Oxford 1899.

АМВРОСИЙ

Жизнь, датировка

Амвросий — историческая личность, а не только персонаж
из истории литературы. Он родился в 339/4° ( и л и 333/34 г.1)
в Трире, в знатной семье; его отец был praefectus praetorio Gal-
liarurn; однако древнеримское родовое имя Аврелий не может
служить абсолютным доказательством древности его фами-
лии. Он — первый латинский церковный писатель, чьими ро-
дителями были христиане. Рано потеряв отца, Амвросий со-
провождает свою мать в Рим; там он учится, успешно занима-
ется красноречием и начинает свою политическую карьеру.
Уже в молодости он становится наместником (consulans) Эми-
лии и Лигурии с резиденцией в Медиолане. Когда в 374 г· аРи~
ане и католики не смогли договориться о едином епископе,
он устремляется в церковь, чтобы на правах своей должности
водворить порядок. Обе партии спонтанно избрали его епи-
скопом, хотя он еще не был крещен. Сначала он колеблется,
принимать ли предложение — в частности и потому, что он
предпочел бы вести философическую жизнь (Paulin. Med., vi-
taAmbr. 7—9). Знакомый с неоплатонизмом ученик Мария Вик-
торина Симплициан вводит его в круг церковных обязанно-
стей. Как епископ Амвросий с твердостью придерживается
никейского исповедания; однако он достаточно умен, чтобы
привлечь на свою сторону весь клир своего предшественни-
ка-арианина, так что медиоланские священники дружно под-
держивают его. Он был самостоятельным и часто неудобным
советником императоров Грациана, Валентиниана II и Фео-
досия I.

Амвросий победоносно сражается на три фронта: он пре-
одолевает арианский церковный раскол, он указывает язы-

1. Об этом M. ZELZER 1987, 203, прим. 4·
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честву строгие границы и представляет идею независимости
церкви даже от государя. Аквилейский собор, на решения ко-
торого он повлиял самым непосредственным образом, дистан-
цируется от ариан. Речь при этом идет не только о божествен-
ности Христовой, но и о свободе церкви от государственного
вмешательства. Он противится желанию императрицы Юсти-
ны отвести арианам в Медиолане церковное здание. По его
инициативе помещение занимает народ, который он моби-
лизует новыми церковными песнопениями и эксгумацией мо-
щей мучеников1.

В борьбе против древнеримской религии Амвросий рас-
страивает планы консерваторов восстановить в курии алтарь
Победы и оказать государственную финансовую поддержку
языческим культам. В связи с этим relatio Симмаха — волную-
щий документ погибающего язычества. Чтобы понять пози-
цию Амвросия (epist. 17 ел.)2, нужно не забывать, что тогда го-
сударство не выделяло церкви финансовых субвенций. Нужно
знать также и его богословские взгляды. Традиционные боже-
ства в его глазах — создания демонических сил, в чьей реаль-
ности он убежден, а вовсе не простые литературные образы;
Приверженцы сенатской партии проигрывают свою игру в
394 г. вместе с узурпатором Евгением.

Мужество епископа не оставляет его и перед лицом право-
славного государя: «Император не над церковью, а в церкви»3.
Дважды Амросий заставлял Феодосия Великого преклонить
колена. Один раз цезарь должен был отозвать декрет, соглас-
но которому христиане в Каллинике на Евфрате обязывались
восстановить разрушенную ими синагогу (388 г.). Более инте-
ресен следующий случай: при волнениях в Фессалонике госу-
дарь покарал народ за убийство римских должностных лиц,
устроив в цирке кровавую резню. Амвросий потребовал офи-
циального покаяния, и император смирился4. Таким образом
Амвросий следил за тем, чтобы церковь сохраняла относи-

1. G. GOTTLIEB, Der Mailänder Kirchenstreit von 385—386. Datierung, Verlauf,
Deutung, MH 42,1985, 37—55; античные свидетельства у G. NAUROY, Le jouet et
le miel. Le combat d'Ambroise en 386 contre l'arianisme milanais, RecAug 23,1988,
3-86.

2. О споре об алтаре Победы (с текстами) R. KLEIN 1972; Η. Α. POHLSANDER,
Victory, The Story of a Statue, Historia 18,1969, 588—597.

3. C. Aux. 36; ср. также epist. 21; 51.
4. Obit. Theod. 34; cp. epist. 51.
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тельную независимость от государства. Почувствовав прибли-
жение смерти, он сложил свой епископский сан и передал его
своему ментору Симплициану (39/7 г·)·

Обзор творчества

Амвросий — многосторонний писатель. Его произведения по боль-
шей части выросли из проповедей. Экзегетические труды преимуще-
ственно относятся к Ветхому Завету. В более зрелом возрасте (после
386 г.) он обращается к Евангелию от Луки.

Из его морально-аскетических работ наиболее известна De officiis mi-
nistrorum. Аскетическому интересу Амвросия способствовала его се-
стра, ставшая монахиней: De virginibus ad Marcellinam sororem; Exhortatio
virginitatis; De institutione virginis et S. Mariae virginitate perpétua; De viduis;
De virginitate. С точки зрения истории права интересны De Nabuthe
îezraelita (против алчности) и De Tobia (против ростовщичества).

В догматических произведениях проявляется строгая привержен-
ность никейскому исповеданию: Defide; De spiritu sancto; Explanatio sym-
boliad initiandos (3 редакции); De incarnationis dominicae sacramento. Таин-
ствам посвящены De mystenis.

Надгробные речи продолжают традицию laudatio funebris, напри-
мер, две книги на смерть брата Сатира (379 г·) и некрологи Валенти-
ниану II (392 г.) и Феодосию Великому (395 г·)·

Contra Auxentium de basilicis tradendis — политический памфлет.
9i письмо — переписка епископа в полном смысле слова. Однако

первые девять книг не затрагивают сферу высокой политики; они
были изданы ок. 394 Γ·5 десятая книга вышла в свет после смерти Фео-
досия (весной 395 г·)· Н е включенная переписка с императором, ука-
зывающая на разногласия с ним, была позднее издана отдельно —
по-видимому, Паул ином Медиоланским, секретарем и биографом Ам-
вросия1.

Из гимнов некоторые вызывают сомнения в своей подлинности.
Утраченные произведения
Dephilosophia была, возможно, юношеской работой.
Неподлинные произведения
Большое значение имеет сочиненный не Амвросием коммента-

рий к 13 посланиям апостола Павла, автора которого обычно называ-
ют Ambrosiaster. Он относится ко времени папы Дамаза (IV в.) и ориен-
тируется на дословный смысл — важный документ!

Неподлинное Mosaicarum et Romanarum legum collatio сыграет свою
роль для средневекового церковного права.

ι. R. KLEIN 1970·
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Под вопросом подлинность, например, De sacramentis1, De monbus
brahmanorum2 и Explanatio symboli ad initiandos3.

Источники, образцы, жанры

Амвросий получил солидное классическое образование и
свободно читает по-гречески; он удивительно сведущ в фи-
лософии. Как показывают достаточно большие дословные
совпадения, он, должно быть, читал Плотина, Порфирия,
пифагорейца Секста4 и частично Платона. Занятия своей мо-
лодости — вероятно, когда он написал De philosophia — он про-
должает и после крещения: пользуясь помощью Симплициа-
на, он прорабатывает греческие богословско-экзегетические
источники и усваивает их основные положения: наряду с Фи-
лоном и Оригеном сюда входит и св. Василий со своим Нехае-
тегоп, истолкованием сотворения мира. Как и переводчик
Оригена Руфин, он обладает талантом освобождать свои ори-
гиналы от иудейских и греческих особенностей и приспоса-
бливать их для использования в церковной жизни.

Из латинских авторов он предпочитает Цицерона и Верги-
лия. Как оратор он черпает материал из речей5: определяющее
значение для него имеет De officiis (см. разд. Литературная тех1

ника); Сон Сципиона он, может быть, читает уже с комментари-
ем Макробия6. К этому добавляется трактат Апулея De Piatone.

Амвросий занимается обычными в его время жанрами цер-
ковной прозы. Для композиции сборника писем (не для язы-
ка!) он выбирает в качестве образца Плиния7.

Он оказывает решающее влияние на жанр гимна — основ-
ной тип средневековой лирики (здесь наложило отпечаток и
сирийское церковное пение).

ι. Против подлинности: К. GAMBER, Die Autorschaft von De sacramentis, Regens-
burg 1967; за авторство Амвросия J. SCHMITZ, Zum Autor der Schrift De sacramentis,
ZKTh 91,1969, 59—69 и 589; против вновь К. GAMBER, ZKTh 91,1969, 587—589.

2. За подлинность F. F. SCHWARZ, Alexanders Gespräch mit den Brahmanen (W
ta bragmanorum sancti Ambrosii), eingel. und erkl., Litterae Latinae 31, 1975—1976,
1-16.

3. K. GAMBER, Geht die sog. Explanatio symboli ad initiandos tatsächlich auf Am-
brosius zurück?, ByzF 2,1967,184—203 (= FS F. DÖLGER, 2).

4. G. MADEC 1974, 316 ел.

5. M. TESTARD 1985.

6. Иначе М. FUHRMANN 1963.

7. M. ZELZER 1987, 226.



ПРОЗА: АМВРОСИЙ 1775

Литературная техника

Как писатель Амвросий — мастер «техники коллажа»: поме-
щение оригеновского аллегорического толкования в отры-
вок из трактата Платона (с устранением всего «еретического»
или языческого) свидетельствует о незаурядной ловкости (см.
разд. Образ мыслей). Сознательное использование целых пасса-
жей из других авторов напоминает римские базилики, где «ко-
лонны и перекрытия различного вида и происхождения про-
изводят единое и яркое впечатление»1.

В истолкование Книги Бытия по Василию Амвросий встав-
ляет описания природы и образы из животного мира как мо-
ральные примеры; при этом вергилиевские реминисценции
особенно обильны2. Литературно-поэтическую наглядность
усиливают также ссылки на Теренция, например, состояние
души Федрии в Евнухе (paenit 2, 96, 47)3· Рассказы как exempla
оживляют аскетические произведения.

В De officiis ministrorum трехтомное произведение Цицерона
христианизируется в полном объеме; это литературная про-
грамма, которую следует воспринимать серьезно. Уже число
книг — то же самое; посвящению сыну соответствует дедика-
ция «сыновьям», то есть священникам. Словарь сохраняется
прежний, но вместо стоического наполнения он получает хри-
стианское; например, слово fides вместо «верности договору»
(Cic. off. 1, 23) означает «веру» (Ambr. off. 1, 29? И2) и остается
основой справедливости4. Только в предисловии место языче-
ского огайо занимает его христианская противоположность —
silentium, «молчание». Римские примеры повсюду заменены би-
блейскими. В отличие от Цицерона, который — как позднее
Пелагий — делает акцент на собственных нравственных усили-
ях человека, Амвросий везде предполагает «предупредитель-
ную благодать», действующую раньше наших усилий и кото-
рые без нее невозможны.

Как и следовало ожидать, в некрологах обнаруживается
весь аппарат laudatio funebris и античной литературы consola-

• .1. H. EIBL, Augustin und die Patristik, München 1923, 280.
2. L. ALFONSI, L'ecphrasis ambrosiana del «libro délie api» virgiliano, VetChr 2,

1965,129-138.
3. P. COURCELLE, Ambroise de Milan face aux comiques latins, REL 50,1972, 223—

231.
4. Ср. R. SAUER, Studien zur Pflichtenlehre des Ambrosius von Mailand, диссер-

тация, Würzburg 1981,113—118.
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Но1. Однако автор умеет тонко нюансировать текст: место ци-
цероновско-стоического secundum naturam vivere, «жить в согла-
сии с природой», занимает gratiam referre («принести благодар-
ность», exe. Sat. 1, 45—48)· Стоическая мудрость как «знание
божественных и человеческих вещей»2 заменяется способ-
ностью различать божественное и человеческое (exe. Sat. 1, 48);
весьма характерное для епископа смещение акцентов!

Следует быть осторожным, предполагая у Амвросия меха-
нический способ работы и произвольные расширения. Иссле-
дование речи в честь покойного Феодосия доказало, что наш
автор обладает в полной мере «античным чувством формы»3.

Это можно увидеть и в сборнике писем, чья композиция
ориентируется на плиниевскую. Как и у предшественника,
схема — ίο (= g + 1) книг, из коих последняя содержит письма
к императорам и предназначена для освещения публичной де-
ятельности автора4. Здесь мы также имеем дело с собранием
первоначально независимых друг от друга текстов.

Язык и стиль

Для стиля5 Амвросия (как и остальных Отцов Церкви) харак-
терна риторическая отделка; по сравнению с elegantia язычни-

1. F. RozYNSKi, Die Leichenreden des hl. Ambrosius, insbesondere auf ihr Ver-
hältnis zur antiken Rhetorik und den antiken Trostschriften untersucht, диссер-
тация, Breslau 1910; Ch. FAVEZ, La consolation latine chrétienne, Paris 1937; S. Ruiz,
Investigationes historicae et litterariae in Sancti Ambrosii De obitu Valentiniani et
De obitu Theodosii imperatorum orationes funèbres, диссертация, München (1969)
1971; о влиянии утраченного Consolatio Цицерона в exe. Sat M. ZELZER 1987»
210—213·

2. Cic. Tusc. 4, 57; off. 1,153; 2, 5, SVF 2, 35; 36; 1017.
3. W. STEIDLE, Die Leichenrede des Ambrosius für Kaiser Theodosius und die

Helena-Legende, VChr 32,1978, 94—112, особенно ii2.
4. Более пристально занимается подробностями (в том числе нумероло-

гическими) J. P. MAZIÈRES, Un principe d'organisation pour le recueil des Lettres
d'Ambroise de Milan, в: Y. M. DUVAL, ИЗД., 1974,199—218 и Les lettres d'Ambroise de
Milan à Irénée, Pallas 26,1979,103—114.

5. О языке и стиле: M. F. BARRY, The Vocabulary of the Moral-Ascetical Works
of St. Ambrose. A Study in Latin Lexicography, диссертация, Washington 1926;
M. A. ADAMS, The Latinity of the Letters of St. Ambrose, диссертация, Washington
1927; M. T. SPRINGER, Nature Imagery in the Works of St. Ambrose, диссертация*
Washington 1931; M. R. DELANEY, A Study of the Clausulae in the Works of St. Am-
brose, диссертация, Washington 1934; L. T. PHILIPPS, The Subordinate Temporäly
Causal, and Adversative Clauses in the Works of St. Ambrose, диссертация, Wash-
ington 1937; J. H. GiLLis, The Coordinating Particles in Saints Hilary, Jérôme, Αΐίΐν
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ка Симмаха, он больше претендует на простоту (epist 18, 2), но
эта претензия остается неисполненной. На Августина, кото-
рый слушал Амвросия, его ораторская манера произвела глу-
бокое впечатление; Иероним, который больше считается с
письменными текстами, не слишком высоко ценит Амвросия
как стилиста1. Искусственное одушевление языка удается, по-
видимому, менее всего в догматических работах, желающих
быть корректными, хотя и можно усмотреть определенное
обаяние в их почти юридической формальной строгости.

Если судить о стиле по часто многоречивым экзегетиче-
ским трактатам, то частично мы имеем дело с записями2 дей-
ствительно произнесенных проповедей; при этом исполне-
ние и личность оратора во многом определяют впечатление.
С другой стороны, мы знаем (epist. 47 > з), что Амвросий часто
писал собственноручно. Кроме того, утонченное искусство со-
четания различных источников и словарь с двойным дном не
дают возможности говорить о чистой импровизации: экзегет
вполне сознательно отдает предпочтение метафорам, общим
для платоников и христиан (см. разд. Образ мыслей). В отличие
от догматических произведений, здесь иногда можно обнару-
жить «нежный» стиль, подчас затрагивающий поэтическую
сферу. Но этот необычный человек находит и иные возможно-
сти для совмещения прозы и поэзии.

Что касается писем, то о них известно, что Амвросий, преж-
де чем издавать, отправил их для стилистического — и богос-
ловского — просмотра своему другу, опытному литератору Са-
бину, епископу Плаценции (epist. 48,1), и что сборник должен
был удовлетворить высоким литературным требованиям так-
же и своей композицией. Исследование языковых minutiae,
«мелочей», кажется, позволяет отличить письма для собора, на-
писанные под влиянием Амвросия, но не лично им, от под-

brose, and Augustine, диссертация, Washington 1938; В. RIPOSATI, Lingua e Stile
nelle opere oratorie di SantAmbrogio, в: Sant Ambrogio nel XVI centenario del-
la nascita, Milano 1940, 239—305; G. BARTELINK, Sprachliche und stilistische Bemer-
kungen in Ambrosius' Schriften, WS 92, NF 13,1979,175—202.

1. Он говорит, что будет хранить о нем молчание (vir. ill 124), ne in alterutram
partent aut adulatio in me reprehendatur aut ventas, «чтобы не заслужить упрека ни в
ту, ни в другую сторону — ни за лесть, ни за правду».

2. Ср. Н. HAGENDAHL, Die Bedeutung der Stenographie für die spätlateinische
christliche Literatur, JbAC 14,1971, 24—38.

3. G. C. MENIS, La lettera XII attributa a Sant'Ambrogio e la questione marcia-
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Особенно сильное впечатление производят гимны. Они на-
писаны акаталектическими ямбическими диметрами; до Ам-
вросия этот размер не засвидетельствован в строфах по че-
тыре стиха, что, правда, не доказывает принадлежность ему
этой строфы. Каждый гимн включает восемь строф. Будучи
преобразователем христианской лирики, начало которой по-
ложил Иларий Пиктавийский1, Амвросий находит одновре-
менно простое и благородное, доступное народу и испол-
ненное достоинства сочетание слова и музыки — шедевр, ко-
торый не всегда удается авторам популярных религиозных
распевов.

Образ мыслей I
Литературные размышления

В традиции александрийцев — Филона и Оригена2 — Амвро-
сий обращается к аллегорическому истолкованию Ветхого За-
вета, более того — он считает типологически-сотериологиче-
скую аллегорезу — и соответственное историко-философское
толкование — высшей и единственной подлинно богослов-
ской формой истолкования Св. Писания; единственное, на
что он обращает внимание при чтении Ветхого Завета — Хри-
стос3. Таким образом Отец Церкви устраняет то, что могло бы
показаться слушателям морально предосудительным, и делает
возможным обращение — скажем, Августина. С другой сторо-
ны, он следует за Василием, который заботится о буквальном
понимании в духе антиохиискои школы и продумывает даже
разночтения. Моральное истолкование, занимающее среднее
положение между этими методами, теоретически пользуется
меньшим уважением, но на практике им не пренебрегают.

па aquileiese, RSCI18,1964, 243—253 (° пат/епгт, igitur/ergo, licet, ideoque; период,
прозаический ритм).

ι. J. FONTAINE, Les origines de l'hymnodie chrétienne latine d'Hilaire de Poi-
tiers à Ambroise de Milan, Revue de l'Institut catholique de Paris 14, 1985, 15—51;
W. FAUTH, Der Morgenhymnus Aeterne rerum conditor des Ambrosius und Prudentius
cath. 1, JbAC 27/28,1984—1985, 97—115.

2. Конечно, Ориген не ограничивается аллегорезой; напротив, именно он
тщательно работает и над буквальным истолкованием.

3- Вспомним Testimonia Киприана, которые преследовали аналогичную
цель.
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Образ мыслей II

Амвросий решительным образом делает философию служан-
кой религии. Философское истолкование дельфийской надпи-
си «Познай себя» он воспринимает через неоплатонизм и при-
меняет к христианскому искуплению1. За «логическим» вос-
приятием неоплатонизма у Мария Викторина следует, таким
образом, сотериологическое. Философское содержание пре-
образуется в духе церковной догматики: если Плотин говорит
о пред существовании души, ее сущностном родстве с Богом и
ее духовной родине (ср. епп. ι, б, 5; ι, 6, 8), то Амвросий под-
черкивает мысль о творении (IsaacS, 79): sokm nisi sanus «солн-
це только здоровый» (вместо плотиновского «солнечный»!) etvi-
gens oculus non aspicit, «и сильный глаз видит» (аналогично Aug.
solil 1, 14, 25); ïllic patria nobis et illic pater, a quo creati sumus, «там
паше отечество и наш отец, кем мы созданы» (Ambr. ibid. 8, 78; ср.
Aug. quant, an. 1, 2). В De Isaac vel anima представление о «вну-
треннем человеке»2 из платоновского Государства (д, 589 А—В)
сплавляется с таковым же Послания к римлянам (7, 22). Епископ
использует также метафору полета, которая относится к об-
щему достоянию Платона и Библии3. Как и у Плотина {епп. з,
5, д, 15) , с умопостигаемым сочетается представление о богат-
стве4. К Платону восходит и нематериальное представление о
Боге, мистерия просветления, а также объяснение зла как «не-
достатка блага»; эта плодотворная мысль (из De Isaac vel anima)
падает на плодородную почву у Августина5.

В Нехаетегоп Амвросий ставит Св. Писание выше природы.
Йудрость какого-нибудь Платона и других философов он — в
духе доброй традиции Отцов Церкви — объясняет влиянием
Библии6. Однако и в медицинской области он обладает солид-
ными знаниями (вероятно, в конечном счете почерпнутыми
из Галена и Григория Нисского); формирование образа врача

ι. Η, DÖRRIE 1964 подчеркивает, что образцом был Порфирий. Напротив,
P. COURCELLE во многих работах указывал на прямую зависимость от Плотина.

2. О тематике несколько иначе G. MADEC, L'homme intérieur selon saint Am-
broise, в: Y. M. Duval, изд., Ambroise de Milan. XVIe centenaire de son élection
épiscopale. Dix études, Paris 1974, 283—308.

3. R. T. OTTEN 1966.

4. Isaac5,19; кроме того, Matth. 6, 20; ср. также Aug. epist. 3, 2.
5. Aug. с lui 1, 9, 44; с. lui. op. imper}. 4,109.
6. Ambr. off. 1, 12, 44; 1, 21, 94; 1, 28, 133 ел.; 1, 36, 180; 2, 2, 6; R COURCELLE

1976,189.
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по Христу делает для него возможным создание новой врачеб-
ной этики (Nab. 8, 40; Hei 20, 75); в е Д ь языческая медицина бы-
ла доступна почти исключительно богатым1.

Его письма и трактаты тесно связаны с жизнью; ценными
историческими источниками являются, например, траурные
речи в честь его брата Сатира и императоров Валентиниана
и Феодосия. Цель публикации переписки с императором (кни-
га ю) и речи в память Феодосия заключается в том, чтобы у
сыновей императора и регента Стилихона перед глазами был
образ гармонических взаимоотношений между епископской и
императорской властью — об этом свидетельствует и невклю-
чение тех писем (сохранившихся в иной традиции), где речь
шла о разногласиях во мнениях.

В духовном облике Амвросия древнеримские представле-
ния о ценностях в некоторых аспектах проявляются еще яр-
че, чем у ранних Отцов. По отношению к войне он — один из
первых христиан — полностью стоит на почве римской тради-
ции, что исторически неизбежно после обращения Констан-
тина. Как и Цицерон, он признает ius bellt, «право войны»: долж-
но вести оборонительные войны, однако же не приобретая
преимуществ неправедным путем; договоры следует соблю-
дать, побежденных — щадить. Пацифизм2, свойственный ран-
ней христианской литературе, он ограничивает рамками част-
ной жизни, где запрещает даже необходимую оборону (off 3,
4, 27)· Он осуждает гражданские войны, но по отношению к
«естественным врагам» — нехристианам и неримлянам — по-
зволительны война и ростовщичество (Tob. 15, 51)· Амвросии
хвалит отвагу на войне (off 1, 41, 201). Кажется, он иногда мол-
чаливо одобряет насильственные меры против иноверцев, од-"
нако открыто дистанцируется от казни еретика Присциллиа-
на (epist. 26, 20 объясняет «подкладку» его мягкости). Посколь-
ку всемирная и церковная история к его времени совпали,
Амвросий может себе позволить быть римским патриотом, но
никоим образом не слугой государя. На практике он придер-
живается пассивного сопротивления: tradere basilicam non pos-
sum, sed pugnare non debeo («я не могу передать базилику, но не дол-
жен сражаться», epist 20, 22).

1. G. MÜLLER, Arzt, Kranker und Krankheit bei Ambrosius von Mailand, Sud-
hoffs Archiv (AGM) 51,1967,193—216.

2. Cp. Tert. apol 37, 5; idol 19, 3; coron. 11, 2; Orig. с Cels. 2, 30; 3, 8; 8, 73; Lact. inst.
6, 20,15 ел. ;
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В его поведении есть еще одна римская черта — он не дает
казуистических предписаний на все случаи жизни. В духе язы-
ка землемеров он создает понятие «кардинальных добродете-
лей» (exe. Sat 1, 57): о н и задают тон, поскольку от cardo maximus
(«главная ось») отсчитывали поперечные и продольные оси
(cardines и decumani) по точкам пересечения. Этика для него —
истолкование воли Божией; это почти юридический подход, к
тому же с поиском прецедентов. В своей собственной теории
и жизни он применил мировоззрение древнеримского маги-
страта к своему христианскому и пастырскому долгу — мета-
морфоза исторического значения.

Традиция

Поскольку Амвросий написал много, в обзоре традиции мы вынужде-
ны будем ограничиться лишь самыми общими указаниями1. Впечат-
ляет не только обилие кодексов (только для in XIIpsalm. мы распола-
гаем более чем юо рукописями), но и древность некоторых из них:

exe. Sat, pair. (Boulogne-sur Mer 32, VII в.).
hex.: мы располагаем фрагментами Aurelianensis; остальные руко-

писи распадаются на два класса; старейшая из лучших — Cantabrigien-
sis, Corp. Chr. 193, VIII в.

lac, Isaac, obit. Valent, parad.: Audomaropolitanus (= St. Omer) 72,
VIII—IX вв.; Paris, lat. 1913, olim Colbertinus, IX в., и др.

in Luc: Bobiensis, VII в.
Job.: Paris, lat. 1732, VIII в.
myst: Remensis 376, IX в.
obit. Theod.: Berol. theol. lat. 20, 908, IX в., и др.
off.: Herbipolitanus (Würzburg), Ms. theol. 7, IX в.; Monacensis lat.

14641, VIII-IX в.
symb., sacr.: Sangallensis 188, VII/VIII вв., и др.

Влияние на позднейшие эпохи2

Амвросий передал Западу греческое наследие в большом объе-
ме. Благодаря его способности подавать сомнительные источ-
ники в догматически безупречном виде он весьма способство-

1. Для писем: М. ZELZER, Mittelalterische «Editionen» der Korrespondenz des
Ambrosius als Schlüssel zur Überlieferung der Briefbücher, WS 96, NF 17, 1983,
160—180.

2. О влиянии: P. CHERUBELLI, Sant'Ambrogio e la Rinascita. Fonti manoscritte,
edizioni a stampa e iconografia del Santo nei secoli XIV, XV e XVI, в: Sant' Ambro-
gio nel XVI centenario della nascita, Milano 1940, 571—592.



1782 ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

вал распространению интеллектуальных достижений Плотина
и Филона. Он производит глубокое впечатление на Августина,
которому облегчает обращение своей компетентностью в пла-
тонизме и аллегорическим объяснением Ветхого Завета; про-
поведи об Исааке Августин, вероятно, слышал сам; от Амвро-
сия, одного из тех, кто снова открыл апостола Павла, Августин
зависит в своем учении о первородном грехе и милости.

Вскоре после смерти Амвросия — по желанию Августина —
Паулин Медиоланский создает Жизнеописание. Еще одно со-
хранилось от каролингской эпохи в Codex Sangallensis 569, IX в.1

Иконографический атрибут святого — бич, поскольку его му-
жественное выступление против ариан сопоставляли с изгна-
нием торгующих из храма (loh. 2, 14—15)· С именем Амвросия
связано утверждение церкви как исповеднической; благода-
ря его стремлению к догматической корректности его труды
смогли стать общим фундаментом для Западной и Восточной
церкви. Успешная защита самостоятельности церкви и ее мо-
рального авторитета перед лицом государственной власти --
также его заслуга. На изображениях эпохи Контрреформации
мы видим епископа, который с крестом в руке запрещает им-
ператору войти в церковь. Мозаичный портрет2, созданный
вскоре после его смерти, в посвященном ему храме в Милане
запечатлел Амвросия — в печали по умершему брату — с более
человечной стороны. История его жизни представлена там же
на золотом алтаре Вольвина (создан до 859 г.)3.

Произведение De officiis ministrorum Исидор не использует в
своем De ecclesiasticis officiis, зато Фома Аквинский (Summa theo-
logica, pars 2) штудирует его, а один из видных преемников Ам-
вросия, миланский архиепископ Карло Борромео (XVI в.), ре-
комендует этот трактат для чтения.

Необозримо велико влияние этой трезвой личности на по-
прище муз: Амвросий стоит у истоков средневековой гимниче-
ской поэзии — расцвета латинской и народной лирики, а так-
же у истоков истории западной музыки4.

ι. A. PADERI, ИЗД., Vita e meriti di Sant'Ambrogio. Testo inedito del secolo nono
(ТП), illustrato con le miniature del Salterio di Arnolfo, Milano 1964.

2, P. COURCELLE 1973,1 (изображение), 155 ел. (истолкование); там же (I—XCI)
богатый, простирающийся вплоть до XVIII в. изобразительный материал.

3- P. COURCELLE 1973» XVII—XXX (изображения); 169—179 (истолкование).
4- Теперь см.: Т. BAILEY, Ambrosianischer Gesang, в: Die Musik in Geschichte

und Gegenwart Bd. 1,2i994, 521—546 (лит.).
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Издания: Basileae 1492 (первое полное издание). * J. DU FRISCHE, N. LE
NOURRY (Congrégation de Saint-Maur, Saint-Germain-des-Prés), 2 тт., Pa-
ris 1686—1690; перепечатка PL 14—17; cp. PLS1,569—620; 672. * K. SCHENKL,
M. PETSCHENIG, O. FALLER, M. ZELZER, CSEL 32, 62, 64, 73, 78, 79, 82, Vindo-

bonae 1897—1982. * C. SCHENKL, F. GORI, F. LUCIDI, C. MORESCHINI, G. BAN-

TERLE, R. PALLA, E. BELLINI, M. ADRIAEN, G. COPPA, L. PIZZOLATO, M. ZEL-

ZER (ТППр, Indices), Milano 1976—1988. * Избранные произведения: F. X.
SCHULTE (Π), BKV10-11, Kempten 1871-1877; J. Ε. NIEDERHUBER (Π), BKV
2i7,22i, 232, Kempten 1914—1917. * Seven Exegetical Works: M. P. MCHUGH (Π),
Washington 1972. * Избранные речи: Th. KÖHLER (Π), Leipzig 1892. * apol.
Dav.:?. HADOT, M. CORDIER (ТППр), SC 239, Paris 1977. * bon. mort.: F. POR-
TALUPI (ППр), Torino 1961. * W. T. WIESNER (ТПК), диссертация, Was-
hington 1970. * J. HUHN (ПК), Fulda 1949. * J. HUHN (K), Münster 1923.

•,* epist: Μ. Μ. ΒΕΥΕΝΚΑ (Π), Washington (1954), испр. 1967. Ср. R. KLEIN

(см. вторичную литературу). * exe. SaL: Р. В. ALBERS (ТПр), Bonn 1921. *
fug. saec: F. PORTALUPI (ПК), Torino 1959. * hex.: E. PASTERIS (ТПК), Tori-
no 1937. * hymn.:A. S. WALPOLE (TK), Early Latin Hymns, New York 1924,
16—114. * W. BULST, Hymni latini antiquissimi LXXV, psalmi III, Heidelberg
1956, 37—52.-* M. SiMONETTi (ТП), Innologia ambrosiana, Roma 1956. *
J. FONTAINE И др. (ТПК), Paris 1992. * in Luc: G. TISSOT (ТППр), 2 тт., SC
45 и 52, Paris 1956—1958,2i, 1971. •* in Luc.,frg. in Esaiam: M. ADRIAEN, P. A.
BALLERINI, CC, Turnholti 1957. * myst. (c sacr. и symb.): B. BOTTE (ТППр),
SC 25, 2(просм. и дополн.) Paris 1961. * myst. (с sacr.): J. SCHMITZ (ТП),
Freiburg 1990. * Nab.: M. R. P. MCGUIRE (ПК), диссертация, Washington,
D. С. 1927. * J. HUHN (ТП), Freiburg 1950. * L. MOLLE (ТП), Brescia 1952.
* NX: R. W. MUNCEY (T, Indices), Cambridge 1959. * obit. Theod.: M. D.
MANNIX (ТПК), диссертация, Washington 1925. *• obit. Valent.: T. A. KEL-
LY (ТПК), диссертация, Washington 1940. * off.: F. BITTNER (П, с Cic. off.:)
Braunsberg 1849. * A. CAVASIN (ТПК), Torino 1938. * M. TESTARD (ТППр),
2 тт., Paris 1984; 1992· * paenit.: R. GRYSON (ТППр), SC 179, Paris 1971. *
spin: G. CONE (ТПК), Münster 1978. * symb.: R. H. CONNOLLY (ТППр),
Cambridge 1952. * Tob.: L. M. ZUCKER (ПК), диссертация, Washington,
D. C. 1933. * M. GIACCHERO (ТП), Genova 1965. * virg: O. FALLER, Bonn
1935. * E. (= I.) CAZZANIGA, Torino 1948. * virginit.: M. SALVATI (ТПр), Tori-
no 1939. * E. (= I.) CAZZANICA, Torino 1954. * Ambrosiast.: H. J. VOGELS, CSEL
81, 1—3, Vindobonae 1966—1969. * Corpus Ambrosiano-liturgicum 1: Das Sac-
ramentanum tnplex: Die Handschrift С 43 der Zentralbibliothek Zürich,
ed. O. HEIMING; 2. Teil: Wortschatz und Ausdrucksformen. Ein Wortver-
zeichnis... von J. FREI, Münster 1983. * Paulinus, Vita Ambr.: M. S. KANIEK-
KA (ТПр), диссертация, Washington, D. С 1928. * M. PELLEGRINO, Roma
1961. * A. A. R. BASTIAENSEN, L. CANALI, C. CARENA, C. MORESCHINI, Vita di Ci-

priano, Vita di Ambrogio, Vita di Agostino (ТПК), Milano 1975. * M. SIMO-
NETTI (те же тексты), Roma 1977. * I. OPELT, Ε. DASSMANN (Π с приложе-
ниями), Düsseldorf 1967. ** Index: L. KRESTAN, Wortindex zu den Schrif-
ten des hl. Ambrosius. Nach der Sammlung von O. FALLER bearb., Wien
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1979 (= GSEL Beih. 4: Vorarbeiten zu einem Lexicon Ambrosianum). **
Библ.: ALTANER9, 378—389. * P. F. BEATRICE И др., Cento anni di bibliografia
ambrosiana, Milano 1981.

L. ALFONSI, L'ecphrasis ambrosiana del «libro délie api» virgiliano, Vet-
Chr 2, 1965, 129—138. * L. ALFONSI, Ambrogio «Ciceronianus», VChr 20,
1966, 83—85. * L. BEATO, Teologia della malattia in S. Ambrogio, Torino
1968. * M. BIERMANN, Die Leichenreden des Ambrosius von Mailand. Rhe-
torik, Predigt, Politik, Stuttgart 1995. * H. VON CAMPENHAUSEN, Ambrosius
von Mailand als Kirchenpolitiker, Berlin 1929. * C. CORBELLINI, II proble-
ma della militia in sant' Ambrogio, Historia 27,1978, 630—636. * P. COUR-
CELLE, Plotin et saint Ambroise, RPh 76,1950, 29—56. * P. COURCELLE, Nou-
veaux aspects du platonisme chez saint Ambroise, REL 34,1956, 220—239.
* P. COURCELLE, De Platon à saint Ambroise par Apulée. Parallèles textu-
els entre le De excessu fratris et le De Platane, RPh 87,1961,15—28. * P. COUR-
CELLE, Ambroise de Milan, «professeur de philosophie», RHR 181, 1972*
147—155. * P. COURCELLE, Recherches sur saint Ambroise. «Vies» anciennes,
culture, iconographie, Paris 1973. * P. COURCELLE, Des sources antiques à
l'iconographie médiévale de saint Ambroise, в: G. LAZZATI, ИЗД., ι, 1976/
171—199 (с лит.). * Ε. DASSMANN, Die Frömmigkeit des Kirchenvaters Αίη-
brosius von Mailand. Quellen und Entfaltung, Münster 1965. * M. D. DIE-
DERICH, Vergil in the Works of St. Ambrose, диссертация, Washington
1931. * J. DOIGNON, La tradition latine (Cicéron, Sénèque) et l'épisode
des Sirènes entre les mains d'Ambroise de Milan, в: Hommages à J. COU-
SIN. Rencontres avec l'antiquité classique, Paris 1983, 271—278. * H. DOR-
RIE, Das fünffach gestufte Mysterium. Der Aufstieg der Seele bei Por-
phyrios und Ambrosius, в: Mullus, FS Th. KLAUSER, JbAC, Ergänzungs-
band 1, Münster 1964, 79—92. * G. M. DREVES, Aurelius Ambrosius, «der
Vater des Kirchengesanges». Eine hymnologische Studie, Freiburg 1893,
перепечатка 1968. * Y. M. DUVAL, ИЗД., Ambroise de Milan. XVIe cente-
naire de son élection épiscopale. Dix études, Paris 1974. * J. FONTAINE, Pro-
se et poésie. L'interférence des genres et styles dans la création littéraire
d'Ambroise de Milan, в: Ambrosius Episcopus 1, Milano 1976, 124—170. *
A. FRANZ, Tageslauf und Heilsgeschichte. Untersuchungen zum literari-
schen Text und liturgischen Kontext der Tageszeitenhymnen des Ambro-
sius von Mailand, St. Ottilien 1994. * M. FUHRMANN, Macrobius und Am-
brosius, Philologus 107, 1963, 301—308. * T. GRAUMANN, Chnstus interpres.
Die Einheit von Auslegung und Verkündigung in der Lukaserklärung des
Ambrosius von Mailand, Berlin 1994. * R. GRYSON, Le prêtre selon saint
Ambroise, диссертация, Louvain 1968. * P. HADOT, Platon et Plotin danss

trois sermons de saint Ambroise, REL 34, 1956, 202—220. * V. HAHN, Das
wahre Gesetz. Eine Untersuchung der Auffassung des Ambrosius von Mai-
land vom Verhältnis der beiden Testamente, Münster 1969. * L. HERR-
MANN, Ambrosius von Mailand als Trinitätstheologe, ZKG 69, 1958, 197—
218. * C. HILL, Classical and Christian Traditions in Some Writings of
Saint Ambrose of Milan, диссертация, Oxford 1979. * O. HILTBRUNNER,
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Die Schrift De officiis ministrorum des hl. Ambrosius und ihr ciceronisches
Vorbild, Gymnasium 71, 1964, 174—189. * F. HOMES-DUDDEN, The Life and
Times of St. Ambrose, 2 тт., Oxford 1935. * C.JACOB, «Arkandisziplin», Al-
legorese, Mystagogie. Ein neuer Zugang zur Theologie des Ambrosius von
Mailand, Frankfurt 1990. * R. JOHANNY, L'eucharistie. Centre de l'histoire
du salut chez saint Ambroise de Milan, Paris 1968. * R. KLEIN, Die Kai-
serbriefe des Ambrosius. Zur Problematik ihrer Veröffentlichung, Athe-
naeum, N. S. 48,1970, 335—371. * R. KLEIN, ИЗД., Der Streit um den Vikto-
riaaltar. Die dritte Relatio des Symmachus und die Briefe 17,18 und 57 des
Mailänder Bischofs Ambrosius (ТППр), Darmstadt 1972. * R. KLEIN, Die
Sklaverei in der Sicht der Bischöfe Ambrosius und Augustinus, Stuttgart
1988. * G. H. KRAMER, Ambrosius van Milaan en de geschiedenis. Amster-
dam 1983. С английским суммарием. * G. LAZZATI, II valore letterario del-

Ла esegesi ambrosiana, Milano i960. * G. LAZZATI, ИЗД., Ambrosius episco-
pus. Atti del Congresso internazionale di studi ambrosiani nel XVI cen-
tenario délia elevazione di sant'Ambrogio alla cattedra episcopale (1974),
2 тт., Milano 1976. * H. LEEB, Die Psalmodie bei Ambrosius, Wien 1967. *
R D. LÖPFE, Die Tugendlehre des hl. Ambrosius, диссертация, Freiburg
(Schweiz) 1947, Samen 1951. * Ε. LUCCHESI, L'usage de Philon dans l'œuvre
exégétique de saint Ambroise. Une «Quellenforschung» relative aux com-
mentaires d'Ambroise sur la Genèse, Leiden 1977. * G. MADEC, Saint Am-
broise et la philosophie, Paris 1974. * B. MAES, La loi naturelle selon Am-
broise de Milan, Roma 1967. * S. MAZZARINO, Storia sociale del vescovo Am-
brogio, Roma 1989. * N. В. MCLYNN, Ambrose of Milan. Church and Court
in a Christian Capital, Berkeley 1994. * С MORESCHINI, Ambrosius von Mai-
land, в: M. GRESCHAT, ИЗД., Gestalten der Kirchengeschichte, Alte Kirche
2, Stuttgart 1984,101—123. * C. MoRiNO, Church and State in the Teaching
of St. Ambrose, transi, by M. J. COSTELLOE, Washington 1969. * G. MÜLLER,
Arzt, Kranker und Krankheit bei Ambrosius von Mailand, AGM 51,1967,
193—216. * G. NAUROY, La structure du De Isaac vel anima et la cohérence
de l'allégorèse d'Ambroise de Milan, REL 63, 1985, 210—236. * R. Т. От-
TEN, Caritas-and the Ascent Motif in the Exegetical Works of St. Ambrose,
StudPatr 8,1966, 442—448. * J.-R. PALANQUE, Saint Ambroise et l'Empire ro-
main, Paris 1933. * A. PAREDI, S. Ambrogio e la sua età, Milano 2к)6о; англ.
перевод J. COSTELLOE, Notre Dame, Indiana 1963. * L. Ε PIZZOLATO, La Ex-
planatio Psalmorum XII. Studio letterario sulla esegesi di sant'Ambrogio,
Milano 1965. * L. F. PIZZOLATO, La dottrina esegetica di sant'Ambrogio, Mi-
lano 1978. * M. L. RICCI, Definizione délia prudentia in Sant'Ambrogio, a
proposito di De excessu fratns 44—48, SIFC 41, 1969, 247—262. * M. L. RIC-
CI, Fortuna di una formula ciceroniana presso Sant'Ambrogio. A propo-
sito di iustitia, SIFC 43, 1971, 222—245. * P. ROLLERT, La expositio evangelii se-
cundum Lucam di Ambrogio corne fonte délia esegesi agostiniana, Torino
1958. * S. Ruiz, Investigationes historicae et ljtterariae in Sancti Ambrosii
De obitu Valentiniani et De obitu Theodosii imperatorum orationes funèbres,
диссертация, München (1969) 1971. * H. SAVON, Quelques remarques sur
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la chronologie des œuvres de saint Ambroise, StudPatr 10, 1970,156—160.
* H. SAVON, Saint Ambroise devant l'exégèse de Philon le Juif, 2 тт., Pa-
ris 1977. * H. SAVON, Saint Ambroise et saint Jérôme, lecteurs de Philon,
ANRW 2, 21, 1, 1984, 731—759. * K.-P. SCHNEIDER, Christliches Liebesgebot
und weltliche Ordnungen. Historische Untersuchungen zu Ambrosi-
us von Mailand, диссертация, Köln 1975. * W. SEIBEL, Fleisch und Geist
beim hl. Ambrosius, диссертация, München 1958. * A. SOLIGNAC, Nou-
veaux parallèles entre saint Ambroise et Plotin. Le Delacob et vita beatatt
le Περί ευδαιμονίας (Επη. ι, 4), ArchPhilos 20, 1956, 148—156. * W. STEIDLE,
Beobachtungen zu des Ambrosius Schrift De ojficiis, VChr 38,1984,18—66.
* W. STEIDLE, Beobachtungen zum Gedankengang im zweiten Buch von
Ambrosius, De offrais, VChr 39,1985, 280—298. * W. STEIDLE, Die Leichenre-
de des Ambrosius für Kaiser Theodosius und die Helena-Legende, VGhr
32, 1978, 94—112. * L. J. SWIFT, St. Ambrose on Violence and War, TAPhA
101,1970, 533—543. * L. TAORMINA, SantAmbrogio e Plotino, MSLC 4,1953,
41—85. * M. TESTARD, Observations sur le thème de la conscientia dans le De
offrais ministrorum de saint Ambroise, REL 51, 1973, 219—261. * M. TESTARD,
Observations sur la rhétorique d'une harangue au peuple dans le Sèrmo
contra Auxentium de saint Ambroise, REL 63, 1985, 193—209. * M. ZELZER,
Ambrosius von Mailand und das Erbe der klassischen Tradition, WS 100,
1987, 201—226.

ИЕРОНИМ

Жизнь, датировка

Евсевий Софроний Иероним1 родился ок. 345~~348 г. в Стридо-
не (Далмация) в состоятельной христианской семье. Еще ре-
бенком он приезжает в Рим; великий грамматик Элий Донат
приобщает его к латинской литературе из первых рук; уже в
старости он будет с удовольствием цитировать любимых авто-
ров своего учителя — особенно Вергилия и Теренция. В Риме
над ним совершают таинство крещения, но прежде он успева-

1. В обычном возрасте (около семи лет), в 354 г· Иероним начал посе-
щать грамматическую школу в Риме {in Ruf 1, 30; epist. 128, 4); Ρ JAY, Sur la da-
te de la naissance de saint Jérôme, REL 51, 1973, 262—280 (дата рождения в про-
межутке между 345 и 347 Γ·)ϊ A. D. Воотн, The Date of Jérôme's Birth, Phoenix
33, 1979, 346—35З ( в конце 347 г. или в начале 348-го). Менее убедительна ран-
няя датировка: до 3Ο·9·33Ο: Ê HAMBLENNE, La longévité de Jérôme: Prosper avait-
il raison?, Latomus 28,1966,1081—1119; за 331 г.: J. N. D. KELLY 1975, 337—339. О рас-
положении Стридона (= Стригова): I. FODOR, Le lieu d'origine de saint Jérôme.
Reconsidération d'une vieille controverse, RHE 81, 1986, 498—500; в этом пункте
также есть иные мнения.
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ет выпить до дна чашу земных наслаждений. Только в Галлии
(а именно в императорской резиденции Трире) он принима-
ет решение стать аскетом; повторное удаление от должности
и изгнание св. Афанасия знакомит Запад с идеалами египет-
ского монашества. В Аквилее, родном городе его однокласс-
ника Руфина (f 410 г.), переводчика Оригена, его внезапно
охватывает желание совершить паломничество в Иерусалим1.
Болезнь заставляет его остановиться в Антиохии; затем при-
мерно три года он живет отшельником в восточносириискои
пустыни Халкиде: он совершенствует свои познания в грече-
ском языке, которым стал заниматься лишь имея в виду поезд-
ку на Восток, и изучает еврейский, взяв в наставники монаха
иудейского происхождения (epist. 125,12)2.

В Антиохии, где он слушает экзегетические лекции Апол-
линария Лаодикейского3, епископ Паулин (между 377 и 379 г·)
рукополагает его в священники (с. loh. 41)· На Константино-
польском соборе 381 г. он внимательно слушает Григория Ыа-
зианзина и восхищается Оригеном, часть работ которого он
перевел и без издательских и экзегетических трудов которого
дело жизни Иеронима не могло быть осуществлено. Он знако-
мится и с Григорием Нисским.

Вместе с Паулином и Епифанием Саламинским он отправля-
ется в Рим, где проводит три года (382—385)· Как секретарь па-
пы Дамаза он получает задание, определившее всю его после-
дующую жизнь, — пересмотреть латинский текст Библии. Он
заразил своими аскетическими идеалами целый круг мирян,
среди которых были знатные вдовы Марцелла и Паула. Когда
умерла дочь Паулы Блесилла — как говорили, от слишком стро-
гого соблюдения поста — народный гнев обрушился на genus
detestabile monachorum, «презренное монашеское племя» (epist. 39* 6).
Через несколько недель папа Дамаз скончался (384 г.), и Иеро-
ниму приходится поплатиться за свою критику римского кли-
ра (epist. 22): его обошли при выборе папы и со своей стороны

ι. A. D. Воотн, The Chronology of Jerome's Early Years, Phoenix 35,1981, 237—
259 считает, что паломничество началось в 368 г.; J. H. D. SCOURFIELD, Jérôme,
Antioch and the Désert. A Note on Chronology, JThS NS 37,1986,117—121, особен-
но 117, высказывается за 372 г.

2. Уже Ориген и учитель Иеронима Аполлинарий учились еврейскому язы-
ку; epist. 29 ел.; 32 относятся к 384 г. (Рим).

3- P.JAY,Jérôme auditeur dApollinaire de Laodicée à Antioche, REAug 20,1974,
36—41 считает, что учеба у Аполлинария приходится на период после пребыва-
ния в пустыни.
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заподозрили в безнравственности. В сопровождении Паулы и
другой ее дочери, Евстохии, разочарованный клирик отправ-
ляется сначала в Антиохию, потом в Александрию; там он слу-
шает Дидима Слепого, приверженца Оригена. В Вифлееме,
где он останется с 386 г. до самой смерти, на средства Паулы
он основывает три женских монастыря и один мужской. В мо-
настырской школе, чью обширную библиотеку он создал сам,
Иероним знакомит юношей из знатных семейств с римскими
классиками. Но и здесь его жизнь не обходится без неприят-
ностей: во время спора с пелагианами еретики поджигают его
монастыри; потом приходится пережить нападения гуннов,
изавров и сарацин. Спор с приверженцами Оригена, посмерт-
ное поношение величайшего грекоязычного церковного пи-
сателя вынуждают Иеронима публично дистанцироваться от
столь почитаемого прежде учителя и с ненавистью обрушить-
ся на своего друга юности Руфина, у которого оказывается бо-
лее стойкий характер. Он принимает участие и в травле Иоан-
на Златоуста — одной из самых чистых фигур в истории церк-
ви. Иероним умирает ок. 420 г.

Обзор творчества

Главное произведение Иеронима — латинская Библия, с IX в. назван-
ная Вульгатой. Новый Завет (вышедший в свет между 382—384 гг.) —
переработка старых латинских переводов с учетом греческого ори-
гинала. Ветхий Завет переведен полностью самостоятельно с со-
ответствующих языков — еврейского, арамейского1 и греческого2

(391—4°5 г г·)· Не входят в окончательный вариант следующие апокри-
фы: Мудрость, Сирах, Барух, Езра 3-4, Маккавеи. Для Псалмов Иероним
оставил три редакции — очень консервативный пересмотр так назы-
ваемого Psaltenum Romanum, несколько более основательно перера-
ботанный вариант по Hexapla Оригена {Psaltenum Gallicanum, Vulgata)
и верный оригиналу Psaltenum iuxta Hebraeos, не использовавшийся в
литургической практике. Для Иова и Песни Песней также есть две ре-
дакции.

Иероним переводит экзегетические проповеди Оригена, трактат Ди-
дима Слепого О Святом Духе, монашеский устав Пахомия Египетско-
го, а также хронику, материал для которой он черпал из Евсевия — и
Светония — и которую он довел до 378 г. Он перерабатывает коммен-
тарий к Апокалипсису Викторина из Петтау.

ι. Товий и Юдифь.
2. Поздние части Даниила и Эсфири.
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Он пишет комментарии к целому ряду библейских текстов: ко всем
Пророкам, Псалтыри, Екклесиасту, Матфею и к четырем посланиям апо-
стола Павла. С его библейскими штудиями связаны следующие кни-
ги — De situ et nominibus locorum Hebraicorum (по Ономастикону Евсевия),
De nominibus Hebraicis (по псевдо-Филону). Заслуживают внимания и
Quaestiones Hebraicae in Genesim.

Полемические произведения по большей части защищают аске-
тическую жизнь: так, Иероним полемизирует с Иовинианом, отстаи-
вая в двух книгах безбрачие и пост, а с Гельвидием — вечную девствен-
ность Марии, с Вигилянцием — почитание мощей, монашество и це-
либат; одновременно он опровергает обвинение в приверженности
учению Оригена. В других полемических сочинениях он сражается
с оригенистами ( Contra Ioannem Hierosolymitanum и Adversus Rufinum, в
трех книгах) и пелагианами (ContraPelagianos, в трех книгах).

Проповеди Иеронима в основном посвящены экзегетическим про-
блемам, что и соответствует его основным интересам.

Сборник из 150 писем содержит 26 посланий, сочиненных други-
ми, из них ίο — Августином. Со своей стороны Иероним представ-
лен (№ *27) в новооткрытой переписке Августина (CSEL 88, 1981),
как и в известной прежде1. Наряду с экзегетическими, антиеретиче-
скими, аскетически-протрептическими письмами есть и личные по-
слания, рекомендательные и утешительные, некрологи и жизнеопи-
сания.

Из-под пера неутомимимого автора вышла и первая христианская
история литературы: De vins illustnbus. Созданная в 392 г. по желанию
друга Декстра, эта работа содержит краткие характеристики 135 хри-
стианских писателей.

Плодотворны легендарные жития святых: так Павел, фиван-
ский отшельник, становится латинской параллелью греческого мо-
наха Антония; Грюневальд изобразил их вместе на Исенгеймском
алтаре.

Источники, образцы, жанры

То, что писатель систематически изучает еврейский язык, —
новшество в латинской литературе. Его обращение к библей-
скому оригиналу не поняли многие современники — в том чис-
ле и Августин. Вспомогательным средством пересмотра старо-
го латинского перевода Библии служит Hexapla Оригена. Это
справедливо и для комментария: тот, который Иероним напи-
сал к Екклесиасту, — первый на латинском языке к книге Би-
блии, принимающий в расчет еврейский оригинал.

ι. 39' 68; 72> 75' 8ι; 123; 165; 172; 202.
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Многое из сокровищницы греческой мысли западному ми-
ру сообщил Иероним1. Прежде всего он читает и штудирует
произведения Оригена, что позднее не мешает заклеймить
эту гигантскую фигуру среди Отцов Церкви как еретика. По-
гречески написаны образцы и для его всемирной хроники и De
vins illustnbus.

Но особенно тепло относится он к латинской литературе.
Из-за своего пристрастия к Цицерону он чувствует себя вино-
вным перед лицом Судии (epist. 22). Кроме классиков он зна-
ет также и христианскую латинскую литературу/Влияние род-
ственного ему по духу Тертуллиана проявляется, например, в
полемике против брака в Adversus Iovinianum.

О влиянии биографий, романов и путевых заметок см.
ниже.

Литературная техника

Иероним — блистательный корреспондент, захватывающий
рассказчик — достаточно вспомнить о жизни Малха с истори-
ей пребывания монаха в плену у бедуинов — и беспощадный
полемист.

Он владеет и изощренной формой диалога, как показыва-
ет его лучшее полемическое произведение, Adversus Pelagianos.
Для Жития Малха характерна многообразная рамочная техни-
ка, придающая целому легендарно-сказочный оттенок. Рассказ
от первого лица напоминает Одиссея и Золотого осла. Тема це-
ломудрия и приключенческие сюжеты имеют точки соприкос-
новения с античным романом.

Характерный для Рима интерес к биографии Иероним под-
нимает до уровня типического и символического. Афанасие-
во Житие св. Антония, чья латинская версия была создана Дру-
гом нашего автора, Евагрием Антиохийским, остается для Ие-
ронима Magna Charta духовной жизни. Отталкиваясь от него,
он вносит значительный вклад в становление формально при-
тязательной агиографической литературы на латинском язы-
ке. Его легенды о Павле Фиванском, Малхе и Иларионе отве-
чают на вызовы, заложенные в сказках, новеллах, ареталогиях
языческих чудотворцев — например, фил остр атовской Жизни

ι. Ср. также W. С. MCDERMOTT, Saint Jérôme and Pagan Greek Literature, VChr
36,1982, 372—382.
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Аполлония Тианского1; параллельное явление — Житие св. Мар-
тина Сульпиция Севера. Иероним сочетает ученую и изящ-
ную стилизацию исторических либо квазиисторических собы-
тий с пропагандистским изображением определенного стиля
жизни. Некролог Паулы (epist. 108) — синтез римской традиции
laudatio funebns и традиции путевых записок. Тогда Peregrinatio
Aetheriae или Egeriaeуже вышла в свет2.

Язык и стиль

Иероним воплотил мечту Лактанция стать «христианским Ци-
цероном». Правда, иногда он употребляет инфинитив для вы-
ражения намерения или позднелатинское слово вроде conforta-
ге, «ободрять»у но в общем и целом он пишет на ясной и чистой
латыни. Относясь к языку в высшей степени сознательно, он
протестует даже против употребления сотрагаге «приобретать»
вместо етеге «покупать» как варваризм (с. Ruf 3, 6). Наряду с
Плавтом и Цицероном Иероним — важнейший наш источник
для знакомства с бранными словами.

Как и Цицерон, Иероним употребляет различные регистры
латинского языка. Можно принять следующие разновидно-
сти: эмоционально-риторический стиль, характерный для ge-
nus grande, и предметно-поучительную манеру. Иероним ува-
жает sancta simplicitas, «святую простоту» в жизни, но не verbo-
sa rusticitas, «многословие деревенщины» в творчестве3. Его стиль,
на котором сказывается забота о простоте, — какой угодно, но
только не примитивный, и обладает трудноописуемой личной
теплотой.

В Иерониме погиб сатирик. Святость напоказ он клей-

1. Ср. R. REITZENSTEIN, Hellenistische Wundererzählungen, Darmstadt 3ig74;
Α. JOLLES, Einfache Formen, Tübingen 5κ)74, 23—61; H. ROSENFELD, Legende, Stutt-
gart 3ig72; H. KECH 1977; M. FUHRMANN 1977.

2. Примерно в ту же эпоху Сульпиций Север пишет три книги Диалогов с
рассказом о паломничестве Постумия к египетским монахам, а Руфин Акви-
лейский переводит основополагающую Историю египетских монахов.

3- Nec reprehendo in quolibet Christiano imperitiam — atque utinam Socraticum illud ha-
beremus: «scio, quod nescio» et alterius sapientis: «te ipsum intellege» — venerationi mihi sem-
perfuit non verbosa rusticitas, sed sancta simplicitas: qui in sermone imitari se dicit apostolos,
paus imiteturin vita («Яне стану всякого христианина упрекать в неопытности— не
будем забывать эти слова Сократа: «знаю, что не знаю» и другого мудреца: «познай
самого себя»; — я всегда уважал не многословие деревенщины, а святую простоту: кто
говорит, что в своей речи подражает апостолам, пусть прежде подражает им в жиз-
ни», epist. 57,12, 4)·
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мит уменьшительными суффиксами: quasi religiosulus et sanctu-
lus («будто бы верпепький и святенький», с. Ruf. 3, 7)' некомпе-
тентность разоблачает уничтожающей антитезой: tantam habes
Graeci Latinique sermonis sdentiam, ut et Graeci te Latinum et Latini te
Graecum putent ( « ты настолько хорошо знаешь греческий и латин-
ский язык, что греки принимают тебя за латинянина, а латиня-
не — за грека», с. Ruf. 3, 6). Стоит посмотреть, как он подает
свою критику клира (epist. 22, 14)· сначала — возмущенное вос-
клицание — Pudet dicere, pro nef as!— «стыдно сказать, о позор!» За-
тем сухая констатация: Triste, sed verum est, «печально, но правда».
Следом — вопросы, анафорически вводимые unde: Unde in ec-
clesias agapetarum pestis introiit ? Unde sine nuptiis aliud nomen uxo-
rumf Immo unde novum concubinarum genus? Plus inferam: Unde me-
retrices univiraef «Откуда в церковь возлюбленных проникла чума?
Откуда без брака другое название для жен? И откуда же новый род
наложниц? Более того: откуда единомужние распутницы?». Два
последних члена этого ряда каждый раз эффектно отделены
от предыдущих. Длина фраз сокращается, а выражения по от-
ношению к дамам становятся все более сильными (agapetarum,
uxorum, concubinarum, meretrices). Острейший парадокс (meretrices
univirae), как и положено афоризму, стоит в конце. Более не-
винный юмор проявляется тогда, когда речь идет о дочери
Паулы, ставшей монахиней: мать он называет «тещей Бога»
(epist. 22, 20)1.

Для его антитез, проясняющих проблематику и иногда на-
поминающих апостола Павла и Тертуллиана, характерно,
напр., заключение пролога к комментарию Книги пророка Ио-
ны: Uli (se. Iudaei) habent libros, nos librorum dominum, Uli tenent pro-
phetas, nos intellegentiam prophetarum; illos occidit littera, nos vivificat
Spiritus (2 Cor. 3, 6), apud illos Barabbas latro dimittitur, nobis Chnstus
Deifilius solvitur, « Они (то есть иудеи) имеют писание, а мы — Госпо-
дина писания, за ними — пророки, за нами — понимание пророков;
их мертвит буква, нас же животворит дух (2 Cor. 3, 6), у них от-
пускается на волю разбойник Бараева, а наше искупление Христос,
Сын Божий». Или, когда он дистанцируется от Оригена: Lauda-
vi Interpretern, non dogmatisten, ingenium, nonfidem, philosophum, non
apostolum («я хвалил истолкователя, а не догматика, дарование, а
не веру, философа, а не апостола», epist. 84, 2, 2).

1. Ср. также N. ADKIN, Some Notes on the Style of Jerome's Twenty-Second Let-
ter, RFIC112,1984, 287-291.
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Прозаический ритм занимает промежуточное положение
между квантитативным и тоническим1. В местах, предназна-
ченных привлечь внимание, Иероним следит за клаузулами,
чтобы они сохраняли корректность и с классической точки
зрения, например, в конце Жития Малха (ю): pudicitiam поп
esse captivam {«целомудрие не оказывается в плену», кретик и тро-
хей) hominem Christo deditumposse mon, non posse superari {«человек,
Христу преданный, может умереть, не может побежден быть», пе-
он первый и трохей).

Образ мыслей I
Литературные размышления

Иероним рассматривает перевод Библии как свое произведе-
ние. Из традиционно римского искусства пересаживать гре-
ческие оригиналы на новую почву — он сам вспоминает о Ци-
цероне и комических поэтах — и христианской традиции до-
словного воспроизведения Иероним создает некий синтез: с
одной стороны, его поприщем становится не «боговдохновен-
ная» Септуагинта, а еврейский оригинал (неслыханное нов-
шество на Западе), с другой — он заботится о верности духу ла-
тинского языка. Таким образом он хочет заставить заиграть
одновременно истину и красоту Библии.

Он верит в безошибочность Писания и считает его реаль-
но (не вербально) боговдохновенным. Переводя, он придает
большое значение именно последовательности слов оригина-
ла, и пытается ее сохранять (episL 57» Α)'·> однако он знает так-
же и то, что живую фразу нельзя перенести в другой язык сло-
во за слово. Он цитирует Горация (ars 133 ел.): Nee verbum verbo2

curabis redderefidus / interpres, « Ты, верный переводчик, не будешь за-
ботиться о том, чтобы каждое слово воспроизвести соответствую-
щим словом», и смеется: Quam vos ventatem interpretationis, hanc eru-
diti κακοζηλίαν nuncupant («То, что вы называете верностью пере-
вода, то для ученых людей — пересаливание», epist. 57» 5> 5 с л · ) 3 · Он

ι. Нуждается в пересмотре Р. С. KNOOK, De overgang van metrisch tot rhyt-
misch prosa bij Cyprianus en Hieronymus, Purmerend 1932; M. C. HERRON, A Study
of the Clausulae of St. Jerome, Washington 1937; указывает iryTbJ. H. D. SCOURFIELD,
Notes on the Text of Jerome, Letters 1 and 107, CQNS 37, 2,1987, 487—497.

2. Ср. также Sen. epist. 9, 20.
3. Ср. Иеронима Liber de optimo genere interpretandi (epist. 57). Комментарий —

G. J. M. BARTELINK, Leiden 1980, 59 сл.
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принимает во внимание языковое чувство латинской аудито-
рии, что напоминает Лютера, Sendbnefvom Dolmetschen. Конеч-
но, Иероним ссылается на Горация и Цицерона, но переводит
намного точнее, чем они. Вульгата — выдающееся его дости-
жение.

В Библии, поскольку она должна заменить языческую ли-
тературу, он обнаруживает воплощение всех жанров (ср. epist.
53» 8,16—9). Авторов одной сферы он различает по стилю: его
любимец Исайя красноречив, благороден, остроумен; Иезе-
кииль темен {In Is. prol.). Даже и в рамках одного произведе-
ния Иероним обнаруживает стилистические перепады, на-
пример, между прозаическими и поэтическими пассажами
( interpr. lob prol. ) .

Если серьезно воспринимать Слово как откровение для
настоящего, необходимо искусство истолкования. Принцип
дословности предопределяет потребность в герменевтике.
В экзегезе он также усматривает творческую деятельность, па-
раллель с литературным творчеством (ср. epist. 53, 7)' и т а ю к е

предпочел бы, чтобы ею занимались специалисты. Как в ста-
ром Риме времен Ливия Андроника знакомились одновре-
менно и с Гомером, и с его комментаторами, причем для ли-
тературной деятельности плодотворным оказывалось и то, и
другое, так и теперь речь идет о том, чтобы открыть для запад-
ного мира и Библию, и ее греческих интерпретаторов. Иеро-
ним понимает свое писательство как служение Слову: Non tarn
disertitudinem ostendet suam quam sensum eius quem exponit edisserat
{«пусть on ne столько будет выказывать свое красноречие, сколько
выразит мысль того, которого излагает», in Ion. prol). Он прежде
всего экзегет: Optoque, sifien potest, etsi adversarii saeviennt, commen-
tanos potius scnpturarum quam Demosthenis et Tullii Philippicas scnbere
{«прежде всего я хотел бы, если это возможно, хотя бы противники
и не пощадили меня, скорее написать комментарии к Писанию, не-
жели демосфеновы и цицероновы Филиппики», epist. 57» 13)·

Он питает сильную любовь к античным классикам. В аске-
зе самое трудное для него — отказ от языческих книг. Отцы со-
знательно «пользуются» языческой литературой. Этот прин-
цип (χρήσης, «использование») делает античную литературу—
как форму — независимой от ее языческого содержания, и в
этом качестве ее применимость неограниченна. Таким обра-
зом становится возможным использовать возвышенный язык
классики для христианского содержания. Античные и христи-
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анские авторитеты и примеры становятся «взаимоупотреби-
тельными».

Христианскую интерпретацию вырванных из контекста от-
рывков из языческой литературы и основанную на ней цен-
тонную поэзию Иероним, конечно, считает детской забавой

Библейский материал может быть параллелью к языческо-
му: ветхозаветная жажда Божественной справедливости соот-
ветствует для Иеронима сократовскому незнанию. И Ветхому
Завету, и античности противопоставлены Евангелия: только
они могут сообщить настоящую истину (epist. 53* 9)·

Образ мыслей II

Изначально Иероним склоняется — как, например, при ин-
терпретации Посланий апостола Павла — скорее к аллегориче-
скому истолкованию, позднее — скажем, при работе с Евангели-
ем от Матфея — он больше подчеркивает буквальный смысл.
Его собственная экзегеза страдает несамостоятельностью и
поспешностью; эти недостатки создают, впрочем, для исто-
риков литературы целый лабиринт и из его хронологических
данных.

Самостоятельная мысль и тогда была небезопасной. Иеро-
ним ни в каком случае не поддавался на это искушение и всег-
да, когда жизнь брала мыслителей за горло, умел вовремя ока-
заться на стороне правильной позиции, будучи готов всегда
приспособиться к новейшим директивам и первым бросить
камень в прежнего друга. Свою связь с авторитетом Папы,
чьим секретарем он был, Иероним подчеркивал откровеннее,
чем все его предшественники. Типично римское единство ре-
лигии и политики проявляется у него в том, что принадлеж-
ность к группе значит для него больше, нежели идеи и личная
дружба. Называя его великим ученым, Иерониму оказывают,
пожалуй, слишком много чести, считая его великим компиля-
тором и посредником — его явно недооценивают. Справедли-
вости ради нужно понять, что «Иероним-полемист все равно
остается экзегетом»1. У этого положения есть и светлая, и те-
невая сторона; на логические улики он охотно отвечает ссыл-
ками, цитатами, авторитетами.

1.1. OPELT 197З' Ύ9^-
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В этих обстоятельствах вряд ли возможно говорить об об-
разе мыслей Иеронима. Воплощенный латинянин относится
к вопросам философской истины с риторическим равнодуши-
ем; ученик Доната и монах остался филологом и гуманистом,
и ему свойственны и положительные, и отрицательные черты
его цеха. Его значение в истории духа становится понятным
полностью только в отражении судьбы его наследия.

Он набрасывает для нас портрет своей эпохи, значение ко-
торого вряд ли можно переоценить. Его печаль по Риму1 боль-
ше по-человечески волнует нас, чем соответствующие репли-
ки Августина, холодно отвращающего взор от земного «града»,
civitas, к небесному2. Правда, близкий к Дам азу и Пауле Ие-
роним гораздо глубже эмоционально связан с Римом, чем Ав-
густин.

Его перо не отличается аскетизмом; его выпады против чте-
ния языческой литературы тем яростнее, чем меньше он сам
и его адресаты отказывают себе в этом удовольствии3; свои
собственные занятия изящной литературой он считает «блу-
дом с чужой женщиной», увеличивающим число его спутни-
ков на службе Христовой. Он владеет и греческо-римским ис-
кусством брани. Мастер научной полемики, он посвящает себя
противоборству ересям; аналогичным образом уже языческие
философы объявляли еретиками эпикурейцев, за что, в свою
очередь, им подобающим образом доставалось от таких авто-
ров, как Филодем. Его живое слово воскрешает Горация, Пер-
сия, Ювенала, комических поэтов.

С возрастом его способность созерцать человеческую душу
возросла; учителями его были такие мастера, как Сенека и Та-
цит: достаточно оценить игру высказанного и невысказанного
в epist. 22,16: Clenci ipsi, quos et magisteno esse oportuerat et timon, oscu-
lantur capita patronarum et extenta manu, ut benedicere eos putes velle, si
nescias, pretium accipiunt salutandi. Illae intérim, quae sacerdotes suo vi-
dent indigere praesidio, enguntur in superbiam, et quia maritorum expertae
dominatum viduitatis praeferunt libertatem, castae vocantur et nonnae, et
post cenam dubiam apostolos sommant, «сами клирики, которые долж-

î. Epist. 60,16—18: Aen. 2, 368 ел.; epist 123,16: Aen. 6, 625 ел.; ibid. quidsalvum est,
si Roma peut («что же спасется, если Рим погибнет», вариация Лукана, 5, 274); epkU
127,12: Aen. 2, 361--365» episL 126, 2; in Ezech. Hb. 1 praef.; Hb. 3 praef.', ср. также К. Su-
GANO 1983, 54-63.

2. Serm. 105, 7.
3. Epist. 21,13; 22, 29, 6—30, 6; 53.
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ны вызывать страх и быть учителями, целуют головы покровитель-
ниц и протянутой рукой — ты мог бы подумать, что это для бла-
гословения, — принимают плату за приветствие. Те же, видя, что
священники нуждаются в их покровительстве, преисполняются над-
менности, а поскольку, испытав на опыте власть мужей, они пред-
почитают свободу вдовства, они называются целомудренными и мо-
нашенками и после сомнительного обеда грезят во сне об апостолах».
Его нюансированные описания характеров (например, некро-
лог Паулы) заставляют признать ярко выраженное чувство ин-
дивидуальности. Похвала и порицание не должны быть одно-
сторонними (ср. epist 84)!.

Римская черта Иеронима — его настойчивая связь с практи-
кой. В своем попечении о душах и пропаганде он многому нау-
чился у Сенеки. Риторическое искусство он поставил на служ-
бу аскетическому идеалу. Подчеркивание роли аскезы, сегод-
ня производящее скорее отчуждающее впечатление, — тогда
это было смелым новшеством на Западе — должно было пе-
реживаться в ту пресыщенную эпоху не как порабощение, а
как освобождение. Иероним, как и Августин, испытал влия-
ние личности Афанасия и его Жития св. Антония. Он призна-
ет очищающую силу слова и научных занятий. Таким образом
он одухотворяет римский практицизм. Он стремится к преоб-
ражению всех областей жизни с помощью Слова, постоянно-
го обращения к Св. Писанию и длительных научных штудий.
В этом отношении ему подобает титул великого реформатора
своей эпохи.

Так он превращает типично римскую ревность учителя и
ученика, summum vel dicendi Studium vel docendi (Cic. rep. 2,10 Като-
не Старшем). Он владеет множеством литературных жанров,
читает со своими учениками Вергилия, комических поэтов,
лириков и историков. Он обладает и римским историческим
сознанием, и вкусом к энциклопедизму, свойственным его на-
роду. После цицероновского Брута и десятой книги Квинти-
лиана он делает третью крупную попытку написать историю
литературы на латинском языке, естественно, под знаком хри-
стианства. Как некоторые другие римляне, он ищет своих
предков в прошлом — его сочувствие заслуживает Тертуллиан,
которого он рассматривает — как и себя — как жертву римско-
го духовенства. С античной нескромностью он говорит о себе:

ι. Ср. биографическую традицию со времен Светония.
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«Я философ», — здесь мы должны несколько ограничить его
притязания, — «ритор, грамматик и диалектик, еврей, грек и
латинянин». Не столь эйфорично его подсознание: ему снит-
ся, что на Страшном суде Господь скажет ему: Ciceronianus es,
non Chnstianus («ты цицеронианец, a не христианин», epist. 22,
30)1. Он создает синтез из христианства и римскости, как Кли-
мент, Ориген и Василий — на греческой почве, и поддержива-
ет непрерывность европейской культуры. Христианский гума-
низм Иеронима — не пошлый компромисс, а одухотворяющая
метаморфоза римскости.

Традиция

В эпоху средневековья Иероним — один из самых читаемых авторов.
Традиция его особенно богата; здесь мы должны будем ограничиться
указаниями о немногих произведениях.

Восстановление текста Вульгаты необычайно сложно, поскольку
рукописи многочисленны и по большей части дают смешанный текст
(см. ниже Издания). Полная рукопись, содержащая всю Библию, —· со-1

dex Amiatinus во Флоренции (VIII в.); Новый Завет содержит Fulden-
sis (645 г.); очень древен и Foroiuliensis (VI—VII вв.).

Произведение De vins illustnbus— наряду с целым рядом новых — со-
хранено в многочисленных старейших рукописях: Vaticanus Reginen-
sis 2077 (VI—VII вв.), Parisinus 12161, из французского монастыря Кор-
би (VII-VIII вв.), Veronensis XXII (XX) (VII-VIII вв.), Vercellensis 183
(VIII в.), Montepessulanus 406 (VIII—IX вв.). Следует считаться и с гре-
ческим переводом.

Для Хроники следует назвать: Oxoniensis Bodleianus Auct. T. IL 26,
olim Claramontanus, postea Meermannianus (O; V/VI вв.); Amandinus
B. 229 (A; VII—VIII вв.); Middlehillensis 1872, ныне Berolinensis 127 (M;
VIII—IX вв.); Bernensis 219, olim Bongarsianus (В; конец VII—IX в.); Lei-
densis Freherianus Scalig. 14 (F; начала IX в.); Oxoniensis Mertonensis
H. 3.15. (IX в.); Petavianus Leidensis Vossianus lat. Q110 (P; IX в.); Ρ до̂ ·
полнительно содержит 6 листов, fragmenta Petaviana Voss. lat. Q по А
(S; IV в.); его нужно дополнить двумя листами из Vaticanus Reginensis,,
lat. 1709 (IX в.) и 14 листами из Parisinus lat. 6400 В (VI в.); Londinen-:'.
sis Mus. Brit. 16974 (L; X в.); Leidensis В. P. L. 30 (c; XII в.); Vaticanus Re-
ginensis 560 (R; XIII—XIV вв.). Для установления текста важнее всего
OML.

Еще при жизни Иероним издал два сборника писем; вскоре после
его смерти в распоряжении читателей оказывается тот корпус, кото-

ι. N. ADKIN, Some Notes on the Dream of Saint Jérôme, Philologus 128,1984,1,
119—126.
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рый дошел до нас (150 писем, из них 124 — самого Иеронима). Из осо-
бо широкой традиции сегодня выбирают следующие главные руко-
писи1: Lugdunensis 600 (VI—VIII в.); Parisinus nouv. acq. lat. 446 (VI—
VIII вв.); Neapolitanus VI. D. 59 (VI-VII вв.); Spinaliensis 68 (VIII в.);
Monacensis lat. 6299 (VIII—IX вв.); Turicensis Augiensis 41 (IX в.); Pari-
sinus lat. 1868 (IX в.); Coloniensis 35 (VIII—IX вв.); Berolinensis lat. 17
(IX в.); Vaticanus lat. 355 и 356 (IX—X в.); Vaticanus lat. 5762 (X в.); Bero-
linensis lat. 18 (XII в.).

Из житийных сочинений Vita Pauli в Veronensis XXXVIII (36) вос-
ходит к 517 Γ·; лучше Cotton Caligula A XV (VIII в.), Parisinus lat. 11748
(X в.) и Carnotensis 507 (Х93' X в·)· ^ а Hilarionis лучше всего засвиде-
тельствована в том же самом Parisinus, a Vita Malchi — в Neapolitanus
lat. VI. D. 59 (VI-VII в.)2.

Влияние на позднейшие эпохи

Иеронима наряду с Амвросием, Августином и Григорием Вели-
ким относят к четырем крупнейшим учителям церкви на Запа-
де. Без сомнения, он ученейший среди них, но не самый про-
ницательный. Legenda aurea метко называет его «судьею слов у
себя и у других»3. Его языковое творчество — одно из самых
плодотворных для мировой литературы.

Как знаток еврейского языка он — единичное явление. По-
сле него лингвистические знания на Западе скорее теряют
свое качество. Его крупнейшее достижение, перевод Библии,
не сразу обрело признание; даже Августин не смог его оце-
нить и сожалел, что Иероним не в должной мере ориентиро-
вался на Септуагипту (Aug. epist. 71, 4; 82, 35) '·> к а к Р а з самая точ-
ная версия Псалтыри осталась вовсе незамеченной. Языковое
и содержательное влияние Вульгаты на европейскую культуру,
однако же, больше, чем любого другого произведения на ла-
тинском языке; для римской церкви в течение тысячелетия —
от эпохи Каролингского возрождения и до второй половины
XX века — она была основополагающим текстом.

Нисколько не менее живой отклик встретил учитель аскети-
ки, блестящий автор поучительных произведений. Легенда и

ι. В. LAMBERT 1969, Bd. ι А и В.

2. W. A. OLDFATHER, ИЗД., Studies in the Text Tradition of St. Jerome's Vitae Pa-
trum, Urbana 1943; B. LAMBERT 1969, 2, 261—263. ,

3. Legenda aurea Иакова Ворагинского, перевод на нем. яз. R. BENZ, Heidel-
berg 8ΐ975> 75Φ лат. текст: J. a Voragine, Legenda aurea, изд. Th. GRAESSE ( 3 I89O),
перепечатка Osnabrück 1965, 653.
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его — никогда не бывшего далеким от мира святым — превра-
тила в святого; если она говорит о его справедливости и вну-
треннем покое, то прославляет то, чем он хотел быть, но не
был — подобно тому как классическая филология поддавалась
искушению и всерьез воспринимала обманчивый образ мудро-
го, бесстрастного Горация. Художники пишут Иеропима, перево-
дящего в келье1; у ног его лежит ручной лев, символ — никогда
не достигнутого на деле — укрощенного темперамента? Иеро-
ним создал раз и навсегда тип западного монаха, сочетающего
в себе аскезу и ученость2. Единство аскетики и науки пережи-
ло средневековье и сейчас воплотилось, например, в образе
такой исследовательницы, как г-жа Кюри.

В то время, когда начинался распад государственного по-
рядка и экономического уклада, основание монастырей — ре-
шительный шаг к сохранению духовной культуры. Сложная,
основанная на последовательном разделении труда римская
хозяйственная система, превратившаяся при Диоклетиане в
плановое хозяйство и общую государственную эксплуатацию, в
высшей степени уязвима. При внешних потрясениях она зако-
номерно принимает вид натурального хозяйства, образуя ма-
лые независимые единицы. Такие экономически свободные и
стабильные объединения, как монастыри, в смутные времена
дают ученым и книгам более высокий шанс на выживание. Ие-
роним, которого нужно в этой области оценить как великого
реформатора, оставляет монахам Запада в наследство бациллу
гуманистического образования и создает тем самым предпо-
сылки всех позднейших возрождений. Он и сам является об-
разцом творческого восприятия античности. И то и другое де-
лаетего praeceptor Еигорае.

Поэтому не случайно, что Иероним — любимый автор Эраз-
ма. Но Лютер— который мог поспорить с этим учителем церк-
ви и как переводчик, и как мастер брани3 — в его лице ненави-

1. Живописные изображения с каталогом: R. JUNGBLUT, Hieronymus. Darstel-
lung und Verehrung eines Kirchenvaters, диссертация, Tübingen 1967.

2. Ср. образ «Иероним в пустыне».
3· «S. Augustinus... ist nit ßo zornig. S. Hieronymus wie wir all, ich, Doctor Jo-

nas, Pommer, sind all zorniger» («Св. Августин не столь гневлив. Св. Иероним как
мы все, я, доктор Ионас, Поммер, мы все более гневливы»', Tischreden 347' = W. А. 2, ι,
1912 (перепечатка 1967), И0)· ^ κ переводчик он испытывает по отношению к
Иерониму чувство товарищества: «Da er die Biblia dolmetscht, da war alle Welt
sein meisten Er allein war es, der nichts kunte, und urteileten dem gutem man sein
werck, di jhenigen so ym nicht gnug gewest weren, das sie ym die schuch hetten
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дит как раз одного из духовных отцов тысячелетия и ощущает

своей задачей его преодоление1. Напротив, Меланхтон судит

об Иерониме самостоятельно и мягко; он знает, чем обязан ему

уже in legendisprophetis et in Ebraicae linguae interpretatione, «в чтении

Пророков и в переводах с еврейского языка»2. Несмотря на привле-

чение греческого и еврейского оригинала, а также латинского

перевода Нового Завета, осуществленного Эразмом, Библия

Лютера во многом идет по пути Вульгаты. Аналогичные вещи

можно наблюдать и в других странах. Таким образом Иероним

оказал косвенное влияние на становление новых языков. Из

его комментария к Посланию к Ефесянам мы позаимствовали

пословицу «дареному коню в зубы не смотрят»3.

Издания: С. SWEYNHEIM, A. PANNARTZ, Romae 1468. * D. VALLARSI, 11 тт., Ve-
rona 1734—1742; Venetiis 2i766—1772, новая перепечатка в PL 22—30. *
Кроме того, PLS 2, 17—328. * Частичное издание: СС 72—79» Turnholti
1959~19^2· * Письма, агиографические и полемические произведения.: P. LEI-
PELT (Π), BKV 45—46» Kempten 1872—1874. * Ист., гомил. и догм, произв.:
L. SCHADE (Π), З Τ Τ · > BKV 15» Kempten 1914» *6 и ^ , München 1936—
1937· * Dogmatic and Polemical Works (П) J. N. HRITZU, Washington 1965.
* Отдельные издания: Vulgata: Biblia Sacra iuxta Latinam vulgatam versio-
nem, H. QUENTIN И др., Roma 1926 слл. (еще не полн.); N. T.:]. WORDS-
WORTH, H. J. WHITE, H. F. D. SPARKS, Oxford 1889—1949; J. WORDSWORTH,

sollen wischen» («Когда он переводил Библию, все брались его поучать. Один
он считался невежей, и работу этого доброго молодца обсуждали люди, недо-
стойные чистить ему сапоги», Sendbrief vom Dolmetschen, WA 30, 2,1909, 634).

1. «Ego nullum doctorem säo, quem aeque oderim, cum tarnen ardentissime eum amave-
Hm et legerim... Si tantum urgeret operaßdei etfructus evangelii; tantum dicit de ieiuniis etc.
Staupidus meus aliquando dicebat: Ich wolt gern wissen, wie der man wer selig wor-
den! Et antecessor eins Doctor Proies dixit: Ich wolt S. Hieronymum nit gern zum prior
haben gehabt! («Я не знаю никого из церковных учителей, кого бы я в такой степени
ненавидел, в то время как прежде был его усердным читателем и любил... Если бы он
только неотступно повторял о делах веры и пользе Евангелия; столько говорит о по-
стах и т. д. Мой Стаупиций когда-то говорил: Хотел бы я знать, как такой человек
мог стать блаженным! И предшественник его доктор Пролес сказал: Не хотел бы я,
чтобы св. Иероним был моим приором!»; Tischreden 445ï= W. А. 2, ι, 194); о возник-
новении этой антипатии: Н. JUNGHANNS, Der junge Luther und die Humanisten,
Göttingen 1985, passim.

2. Declamatio (oratio) de vita D. Hieronymi, Corpus Reformatorum, Bd. 11, Halle
1843, Nr. 90 (1546), 734—741, особенно 741 (указал HEINZ SCHEIBLE).

3. In Eph. 1, praeß: noli..., ut vulgäre proverbium est, equi dentés inspicere donati, «не
смотри— как утверждает народная пословица— в зубы дареному коню»; Jan GRUTER,
который должен был бы знать об этом лучше, считает эту пословицу герман-
ской (Flonlegium ethico-politicum numquam antehac editum... Frankfurt 1612, 43); cp.
также Chr. LEHMANN, Flonlegium politicum. Politischer Blumen Garten. ^639, Faksimile-
druck, изд. W. MIEDER, Bern 1986, 288, 38.
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H. J. WHITE, ed. minor, Oxford 1911; 1920. * adv. Rufin.: P. LARDET (ТП, In-

dex), SC 303, Paris 1983. * P. LARDET (K), Leiden 1993. * epist.:]. HILBERG,

CSEL 54-56, 1910-1918. * J. LABOURT (ТП), 8 тт., Paris 1949-1963. * С. С.
MiEROW, Т. С. LAWLER (ППр); только т. ι {epist. 1—22), Westminster, Md.
1963. * С. J. M. BARTELINK (TR), Leiden 1980. * epist. 60:J. H. D. SCOUR-

FIELD (ТПК), Oxford 1993. * L. SCHADE, перераб. J. В. BAUER (Π, избр.),

München 1983. * hom.: M. L. EWALD, 2 тт., Washington 1964—1966. * in Ion.:
Y.-M. DUVAL (ТПК), SC 323, Paris 1985. * in Is.: R. GRYSON, P.-A. DEPROOST

(T), Freiburg 1993. * in Matth.: E. BONNARD (ТПК), 2 тт., Paris 1977—1979.
* vir. HL: E. C. RICHARDSON, Lipsiae 1896. * G. HERDING, Lipsiae 2к)24. * vita
Hilar. и epist. 108: A. A. R. BASTIAENSEN, J. W. SMIT, E. GANALI,-C. MORESCHI-

NI, C. MOHRMANN (ТПК), Verona 1975. * vita Malchi: C. C. MIEROW (ТП),
в: Classical Essays Presented to J. A. KLEIST, St. Louis 1946, 31—60. * Три
легенды: M. FUHRMANN (ППр), Zürich 1983. ** Indices: Неполные Indices
verborum, sententiarum et rerum memorabilium в т. 2, 3 и 4 издания
Congrégation de Saint-Maur, 5 тт., Paris 1693—1706, замены пока нет. *
Index der untersuchten Vokabeln в: H. GOELZER, Etude lexicographique
et grammaticale de la latinité de saint Jérôme, Paris 1884, 453—468. **
Библ.: ALTANER 9K)8O, 394—404. * Bibliographia Patristica 28 (1983), изд.
К. SCHÄFERDIEK, Berlin 1987,113—114 (и будущие тома).

N. ADKIN, Some Notes on the Content of Jérôme's Twenty-Second Let-
ter, GB 15, 1988, 177—186. * N. ADKIN, «Adultery of the tongue». Jerome,
Epist. 22, 29, 6 f., Hermes 121, 1993, 100—108. * N. ADKIN, Terence's Eunu-
chus and Jerome, RhM 137,1994,187—195. * P. ANTIN, Recueil sur saint Jérô-
me, Bruxelles 1968. * J. B. BAUER, Hieronymus und Ovid, GB 4,1975,13—
19. * Y. BoDiN, Saint Jérôme et l'Eglise, Paris 1966. * H. VON CAMPENHAUSEN,
Lateinische Kirchenväter, Stuttgart i960, перепечатка 1986, 109—150. *
F. CAVALLERA, Saint Jérôme. Sa vie et son œuvre, 2 тт., Louvain 1922. * E. A.
CLARK, The Place of Jerome's Commentary on Ephesians in the Origenist
Controversy. The Apokatastasis and Ascetic Ideals, VChr 41,1987,154—171. *
Y.-M. DUVAL, изд., Jérôme entre l'Occident et l'Orient. XVIe centenaire du
départ de saint Jérôme de Rome et de son installation à Bethléem. Actes
du Colloque de Chantilly (septembre 1986), Paris 1988. * M. FUHRMANN, Die
Mönchsgeschichten des Hieronymus. Formexperimente in erzählender
Literatur, Entretiens (Fondation Hardt) 23 (1976) 1977, 41—89. * G. GRÜTZ-
MACHER, Hieronymus, 3 тт., Leipzig 1901; Berlin 1906 и 1908, перепечатка
1969. * G. GUTTILLA, Tematica cristiana e pagana nell'evoluzione finale
délia consolatio di San Girolamo, ALGP17—18,1980—1981, 87—152. * W. HA-
GEMANN, Wort als Begegnung mit Christus. Die christozentrische Schrift-
auslegung des Kirchenvaters Hieronymus, Trier 1970. * H. HAGENDAHL, La-
tin Fathers and the Classics. A Study on the Apologists, Jerome and Other
Christian Writers, Göteborg 1958, об Иерониме: 89—328. * H. HAGENDAHL,

Jerome and the Latin Classics, VChr 28, 1974, 216—227. * H. HAGENDAHL,
Von Tertullian zu Cassiodor. Die profane literarische Tradition in dem la-
teinischen christlichen Schrifttum, Göteborg 1983. *J. N. HRITZU, The Sty-
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le of the Letters of St. Jerome, диссертация, Washington 1939. * P. JAY,
Jerome et la pratique de l'exégèse, в: Le monde latin et la Bible, sous la
dir. de J. FONTAINE et Ch. PIETRI, Paris 1985, 523—542. * A. KASEMAR, Jero-
me, Greek Scholarship, and the Hebrew Bible. A Study of the Quaestio-
nes Hebraicae in Genesin, Oxford 1993. * H. KECH, Hagiographie als christli-
che Unterhaltungsliteratur. Studien zum Phänomen des Erbaulichen an-
hand der Mönchsviten des hl. Hieronymus, Göppingen 1977. * J. N. D.
KELLY, Jerome. His Life, his Writings, and Controversies, London 1975. *
A. F. J. KLIJN, Jerome, Isafe 6 et l'évangile des Nazoréens, VChr 40, 1986,
245—250. * B. LAMBERT, Bibliotheca Hieronymiana manuscripta. La tradi-
tion manuscrite des œuvres de saint Jerome, т. 1А и В, 2, 3 А и В, 4 А и
B, Steenbrugge и Den Haag 1969—1972· * В· LÖFSTEDT, Hieronymus' Kom-
mentare zu den Kleinen Propheten, AClass 25, 1982, 119—126. * I. OPELT,
Hieronymus' Streitschriften, Heidelberg 1973. * I. OPELT, Lukrez bei Hie-
ronymus, Hermes 100, 1972, 76—81. * I. OPELT, Hieronymus' Leistung als
Literarhistoriker in der Schrift De vins illustnbus, Orpheus, NS1,1980, 52—
75. * S. REBENICH, Hieronymus und sein Kreis. Prosopographische und so-
zialgeschichtliche Untersuchungen, Stuttgart 1992. * H. SAVON, Saint Am-
broise et saint Jérôme, lecteurs de Philon, ANRW 2, 21,1,1984, 731—759. *
F. W. SCHLATTER, A Mosaic Interpretation of Jerome, In Hiezechielem, VChr
49, 1994, 64—81. * J. STEINMANN, Hieronymus, Ausleger der Bibel, перев.
Α. SCHORN, Köln 1961 (популярн.). * К. SUGANO, Das Rombild des Hierony-
mus, Frankfurt 1983. * S. VISINTAINER, La dottrina del peccato in San Gi-
rolamo, Roma, Univ. Gregoriana 1962. .* D. S. WIESEN, St. Jerome as a Sa-
tirist. A Study in Christian Latin Thought and Letters, Ithaca, N. Y. 1964.
* M. WISSEMANN, Schimpfworte in der Bibelübersetzung des Hieronymus,
Heidelberg 1992.

РУФИН И ДРУГИЕ ПЕРЕВОДЧИКИ

По крайней мере в нескольких словах здесь следует обратить-
ся к группе авторов, не бросающейся в глаза и зачастую пре-
зираемой, — мы имеем в виду переводчиков. Их слава не со-
ответствует их истинной роли. Как и в момент зарождения
римской литературы, так и в пору ее возрождения в поздне-
античную эпоху переводы становятся особенно значимыми.
В рассматриваемый нами период их влияние сказывается дво-
яко: в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Непосредственно они удовлетворяют потребность Запа-
да в знакомстве с возникшей на Востоке формой монашеской
жизни, а также с греческой философией в ее христианском
оформлении в библейских комментариях Оригена. Вообще
расцвет латинской литературы во второй половине четверто-



ΐ 8 θ 4 ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

го и в начале пятого столетия только и стал возможным благо-
даря этой деятельности.

В долгосрочном аспекте переводы с греческого сказывают-
ся на философии и науке средневековья.

Предтечей комментирования Библии по греческому образ-
цу на Западе был Викторин из Петтау (конец III в.), предполо-
жительно, грек. Из большого числа посредников и переводчи-
ков здесь, кроме Мария Викторина, Илария1, Амвросия, Ие-
ронима, которым мы отдали должное в своем месте, — следует
назвать прежде всего два имени: Руфин Аквилейский и Кал-
кидий.

Тиранний (Тураний) Руфин2 Аквилейский, друг, а позднее
враг Иеронима (см. посвященную последнему гл.), переводит
многочисленные труды Оригена, Василия, Григория Назиан-
зина, монашескую литературу и Хронику Евсевия. Некоторые
важные вещи дошли до нас только благодаря Руфину, который
сохранил верность объявленному еретиком Оригену тогда,
когда Иероним проклял учителя, которого тайком переписы-
вал, и пытался стереть друга в порошок.

Влиятельное Афанасиево Житие св. Антония дважды в IV в.
переводится на латинский язык, первая — сырая — версия ано-
нимна3, вторая — более элегантная — принадлежит перу Ева-
грия4 (вторая половина IV в.). Житие св. Антония оказало силь-
ное влияние на жизненный стиль христиан на Западе, а через
него — на биографический и автобиографический жанр.

Калкидий (Халкидий)5 — автор довольно тщательного пере-

1. Иларий в своих комментариях, похожих на вольные переводы, переда-
ет мысли Оригена.

2. Издания: М. SIMONETTI, Tyrannii Rufini opéra, Turnholti 1961 (= CC 20); De
pnncipiis: H. GÖRGEMANS, H. KARPP, Darmstadt 1976; hist. mon.: E. SCHULZ-FLÜGEL
(с библ.), Berlin 1990. Reg. Bas.: PL 103, 487—554 MIGNE; A Commentary on theApos-
tles' Creed. Translatée! and annotated by J. D. N. KELLY, London 1955; дальнейшая
лит. y W. BERSCHIN, Medioevo greco-latino, Napoli 1989, 61 ел. с прим.; A. SEELE,
Römische Übersetzer. Nöte, Freiheiten, Absichten. Verfahren des literarischen
Übersetzens in der griechisch-römische Antike, Darmstadt 1995; F. X. MURPHY, RU-
finus of Aquileia, Washington D. C , 1945; M. WAGNER, Rufinus the Translator, Wash-
ington D. C , 1945.

3. Издание: Η. HOPPENBROUWERS, диссертация, Nijmengen i960; кроме того,
W. BERSCHIN, ibid. 64 ел.

4· Издание: Patr. Graec. 26, 835—976 MIGNE.
5. Издания: Aug. IUSTINIANUS, Paris 1520 (ed. pr inc); J.-H. WASZINK, B: Plato La-

tinus, Bd. 4,1962; J. DEN BOEFT, Calcidius on Démons {comm. eh. 127—136), Leiden
1977; лит.: W. BERSCHIN, ibid. 57; 59; 64 с прим.; 323; 338; E. MENSCHING, Zur Galcidi-;
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вода и комментария к Тимею Платона (вплоть до р. 53 с)· Рань-
ше это произведение датировали первой половиной IV в.,
теперь предполагают время создания после 400 г.; образцы,
вероятно, восходят ко II в. (Адраст, Нумений); специфически
неоплатонического влияния ранее не чувствовалось, но те-
перь оно становится актуальным (Порфирий). Христианский
автор добавляет библейские и римские примеры. Вплоть до
конца XII в. Калкидий становится основным источником све-
дений о Платоне для Средних веков.

АВГУСТИН

Жизнь, датировка

Аврелий Августин родился 13.11.354 г· в Тагасте в Нумидии1. Его
отец патриций, помещик и член городского совета, незадол-
го до смерти обратился в христианство, мать же нашего авто-
ра, Монника, была христианкой в течение всей жизни. В Ма-
давре Августин изучает грамматику и в Карфагене — риторику.
Затем он преподает грамматику в Тагасте и с 376 г. становит-
ся городским ритором Карфагена. От раннего любовного со-
юза с женщиной, чьего имени он не назовет никогда, рожда-
ется высокоодаренный сын Адеодат, которому суждено было
умереть еще отроком; отец создает ему памятник в диалоге De
magistro. Уже в девятнадцатилетнем возрасте Августин пережи-
вает свое первое «обращение» к философскому образу жиз-
ни, вызванное чтением цицероновского Гортензия. Тогда в ла-
тинском переводе он читает и кое-что из Аристотеля. Юного
философа шокируют антропоморфные черты ветхозаветно-
го Бога, он отвращается от церкви (в то время он был огла-
шенным) и полагает, что у манихеев, отвергающих Ветхий За-
вет, вполне приемлемое понятие о Боге. Но внутренняя про-
блематика их дуализма могла ускользать от его внимания лишь
на короткое время, как и ненаучность их астрономических и
космологических представлений; сомнения усиливаются в ре-

us-Überlieferung, VChr 19, 1965» 42~5^'J· DEN BOEFT, Calcidius on Fate. His Doc-
trine and Sources, Leiden 1970; J.-H. WASZINK, Calcidiana, VChr 29,1975, 96—119.

1. О жизни: P. BROWN 1967; О. PERLER, Les voyages de saint Augustin, Paris 1969;
для более широкого круга читателей G. WEHR, Aurelius Augustinus. Größe und
Tragik des umstrittenen Kirchenvaters, Gütersloh 1979; C. CREMONA, Augustinus.
Eine Biografhie (нем. M. HAAG), б. м. 1988.
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зультате разочаровывающего знакомства с видным манихей-
ским епископом Фавстом (conf. 5, 6, 10 ел.). Переселение Авгу-
стина в Рим, где манихеи обеспечили ему место ритора, психо-
логически похоже на бегство. Умышленная разлука с матерью,
а также тяжелая болезнь усиливают кризис, который духовно
отражается в обращении к академическому скептицизму1. Са-
мая преподавательская деятельность, вообще успешная и спо-
собствующая возникновению дружеских связей с учениками,
интересующимися философией, в Риме не лишена разочаро-
ваний. Глава нехристианской сенатской партии, Симмах, ре-
комендует Августина на высокую должность преподавателя
риторики в Медиолане. Там он знакомится с неоплатонизмом:
это происходит благодаря проповедям епископа Амвросия, а
также стараниям консула Маллия Теодора, который дает ему
прочесть неоплатонические произведения в переводе Мария
Викторина.

И вот решительный перелом приводит к восприятию нема-
териального представления о Боге и платоновского определе-
ния зла как «не сущего»2. Одновременно благодаря Амвросию
и его аллегорическим истолкованиям антропоморфизм Ветхо-
го Завета теряет для Августина свой отталкивающий характер
(conf. 5, И> 24)· Таким образом, путь к церкви для него расчис-
тили научные аргументы частью философского, частью гер-
меневтического характера. Он обращается только после того,
как в правоте христианства убедился его разум. Для него не-
оплатоническая идея Бога не была чисто теоретической; она
становится внутренним опытом и религиозным сознанием
(conf. 7, 10, 16). Но прогресс мистический не сопровождается
моральным непосредственно. Августин отдает в монастырь
преданную ему мать его сына, поскольку она мешает заплани-
рованному браку с девушкой из знатной семьи, и в ожидании
свадьбы, которая должна состояться через два года, живет вме-
сте с посторонней женщиной (conf б, 15, 25)· Свое честолюбие,
заставившее произнести лживую речь в честь императора, он

ι. Скептицизм как путь к Откровению: A.-J. FESTUGIÈRE, La révélation d'Her-
mès Trismégiste, 1, Paris 1950, гл. ι.

2. Мысль Августина будет и дальше развиваться в этом направлении; ср.
Н. HÄRING, Das Problem des Bösen in der Theologie, Darmstadt 1985, 68 ел.;
H. HÄRING, Die Macht des Bösen. Das Erbe Augustins, Zürich 1979; G. R. EVANS, Au-
gustine on Evil, Cambridge 1982; cp. G. THOME, Vorstellungen vom Bösen in der la-
teinischen Literatur. Begriffe, Motive, Gestalten, Stuttgart 1993.
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осознает при встрече с пьяным нищим (conf. 6, 6, g). Знакомые
рассказывают ему о монашеской жизни, что тогда было нов-
шеством (conf. 8, 6,14 ел.). В ту эпоху — после нескольких веков
моральной раскрепощенности — аскеза обладает как раз для
молодежи прелестью новизны, приключения. В знаменитой
сцене в медиоланском саду (conf. 8, 8, 19—12, 3°) голос ребенка
он воспринимает как призыв Божий; он находит в Послании
к римлянам требование отречься от мира и следует ему; это
произведение апостола Павла и в иных отношениях будет со-
провождать его всю жизнь. В эпоху размышлений, когда Авгу-
стин, окруженный заботами матери, жил вместе с друзьями в
имении в Кассициаке, он готовится к крещению; таинство над
ним и его сыном совершает Амвросий. После смерти матери в
Остиии Августин еще год проводит в Риме — Африка, которой
владел Гильдон, временно становится враждебной страной —
и продолжает жить религиозно-философской жизнью вместе
с кружком единомышленников (388 г.). Во время случайной
поездки в Царский Гиппон он был против воли рукоположен.
Чтобы подготовиться к исполнению своих новых обязанно-
стей, он просит в письме (24) отсрочки для изучения Святого
Писания, которое впредь будет оказывать еще более сильное
влияние на его стиль. Он становится помощником епископа
и, вероятно, в 396 г., но в любом случае до августа 397 Γ·> ~~ е г о

преемником. Августин умирает 28.8.43° г.
В Retractationes (завершены в 427 г.) Августин называет 93 сво-

их произведения, в общей сложности 232 книги. К этому следу-
ет прибавить вещи, сочиненные впоследствии, а также много-
численные письма и проповеди. Хронологически1 творчество
Августина можно разделить на три группы.

Первый период, вплоть до его хиротонии (386—396)» — вре-
мя создания диалогов, в которых еще можно усмотреть бли-
зость к платонизму, а также антиманихейских произведений,
где обращенный сводит счеты со своим прежним мировоззре-
нием. С точки зрения экзегезы юного Августина более всего
занимают Псалмы и послания апостола Павла.

Второй этап (396—411 гг.) стоит под знаком новых задач

ι. Общая хронология: F. GLORIE 1965; P. BROWN 1967, хронол. табл. Α, ι6; Β,
*74; С, 184; D, 282—284; Е, 378; С. ANDRESEN, ИЗД., Bibliographia Augustiniana, 2К)73>
254—263; Α. SCHINDLER, Augustin, в: TRE 4, Berlin ig79> 69°—692; ^* FLASCH, Au-
gustin. Einführung in sein Denken, Stuttgart 1980, 466—471; ср. далее: А.-М. LA
BoNNARDiÈRE, Recherches de chronologie augustinienne, Paris 1965.
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епископа; это сказывается на трактате De doctrina chnstiana, a
также на великом самоизображении, Confessiones (з97~4О1 ΓΓ·)>
первоначально предназначенных для духовных лиц. Психоло-
гическая проницательность, отточенная на этом труде, будет
плодотворной для анализа внутрибожественных процессов в
главном догматическом труде, De trinitate (з99~42°)· В много-
численных трактатах Августин полемизирует с донатистами,
причем среди прочих его занимают вопросы единства и за-
конности церкви и таинств. Здесь он особенно углубляется в
Книгу Бытия.

В последний период (412—43° г г·) Августин в споре с пела-
гианами создает свое учение о милости и предопределении.
По поводу разграбления Рима вестготами (410 г.) он пишет мо-
нументальное произведение О граде Божием с опровержением
древнеримской религии и положительным развитием христи-
анской историософии (412/13—426/27 гг.). В 124 трактатах епи-
скоп объясняет Евангелие от Иоанна. Enchindion о вере, надеж-
де и любви (412—423 гг.) лаконично обобщает учение позднего
Августина.

Таким образом, каждое произведение Августина тесно свя-
зано с его биографией. Поразительно, сколь «античным» и
«светским» остается в этом отношении философ внутреннего
мира. Личности и группы, с которыми он чувствует в данный
момент свою связь или которые являются адресатами его по-
лемики, в каждом конкретном случае становятся аудиторией
его работ. Конечно, было бы слишком большой узостью вос-
принимать его писательство как «творчество на случай», одна-
ко следует держать в поле зрения условия возникновения каяо-
дого труда, прежде чем превращать его живую речь в окамене-
лую отвлеченную систему. Августин остается римлянином: он
формулирует свои мысли как выражение пережитого опыта и
личного понимания бытия. Именно в этом как раз и заключа-
ется особая ценность его работ, придающая, например, в спо-
ре с пелагианами сформулированному им учении о благодати
Божией, при всех его теоретических недостатках, необычай-
ную религиозную действенность.

Только на первый взгляд вышесказанному противоречит
другая тенденция, не менее очевидная для исследующего био-
графию Августина: безусловное стремление к познанию исти-
ны, предопределяющее всю его судьбу. Августин прирожден-
ный философ — как лишь немногие из латинских писателей.
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Как обе тенденции переплетаются друг с другом, будет яснее
далее.

Обзор творчества

К общему обзору, осуществленному по жанровому принципу, будет
примыкать разбор некоторых главных произведений.

Философские работы
Depulchro et apto (380—381 гг., первенец Августина); Contra Academicos li-
bri très (диалог; Кассициак, 386—387 гг.); De beata vita (386 г.); De ordine
(386 г.; о гносеологии и проблеме теодицеи); Soliloquiorum Ulm duo (Кас-
сициак, 386—387 гг.); De immortalitate апгтае (трактат, Медиолан, 387 г.);
De quantitate апгтае (диалог о телесности души, Рим, 387—388 гг.); De
magistm (диалог с сыном о преподавании и учебе; Тагаста, 389—39° rr-)î
De musica (6 книг; Тагаста з87~3^9 г г · ) ·

Философско-риторические работы
De grammatica (два извлечения; подлинность под вопросом); Рппсгрга
dialecticae; Рппсгрга rhetonces (подлинность под вопросом). О De doctnna
chnstiana см. ниже стр. 1835—1839·

Автобиографические произведения
Confessiones (13 книг, написаны между 39^/97 и 4 0 0 / 0 1 Γ Γ · : исповедь Ав-
густина, см. ниже стр. 1814 ел.; Retractationum Ulm duo (ретроспективный
обзор собственного литературного творчества вплоть до 426/27 гг.).

Апологетические произведения
De divinatione daemonum (вышло в свет между 406 и 411 гг.; дар диви-
нации, свойственный демонам, уступает дивинации ангелов и про-
роков); De civitate Dei (22 книги, сочиненные и опубликованные от-
дельными порциями1 между 412/13 и 426 гг.; главный труд, историо-
софского характера, см. ниже стр. 1820—1824); Tractatus adversus Iudaeos
(неопределенного времени написания, возможно, 429/30 r-î апологе-
тическая проповедь).

Догматические произведения
De diversis quaestionibus octoginta tribus (388—395/96 гг.); Defide et symbolo
(39З Γ·); Se7™0 de symbolo ad catechumenos (c 418 г., подлинность ненадеж-
на); De diversis quaestionibus ad Simplicium libri duo (ок. 396/397 г.); De ago-
ne Christiano (ок. 396 г.; противник в агоне — дьявол); De trinitatelibn XV
(в промежутке 399~42° гг.; главное догматическое произведение, см.

ι. Публикация: 1—3 до сентября 413 r-î 4 и 5 ~~ 4*5 Г->12 ~ 417/1^ г.; 14: ок. 420 г.;
15 и ι6 — после 419 г.; ι8 — 425 г.
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ниже); Defide rerum, quae non videntur (после 399 г.; стиль проповеди);
Quaestiones expositae contra paganos; Defide et operibus (412/13 гг.; нельзя от-
казаться от opéra); De videndoDeo (413 г.); De ongine animaeet sententiaIacobi
(415 г.); De adulteriis coniugiis libri duo (419/20 г.; о нерасторжимости бра-
ка); Defide, spe et cantate = Enchiridium ad Laurentium (421—423 гг.); De cura
pro mortuis gerenda (421—422 гг.); De octo Dulcitii quaestionibus (421/22 или,
скорее, 424/25 гг.).

Догматико-полемические произведения
Против манихеев
De Libero arbitno (3 книги; произведение начато и в большей части на-
писано в Риме, издано в 395 Γ· Β Гиппоне; диалог между Августином и
Еводием. Свободной воле и в праведных поступках, и в грехах при-
надлежит самостоятельное значение); De vera religione (между 389 и
391 гг.; из разговоров в Кассициаке; опровержение манихейского ду-
ализма); De Genest contra (adversus) Manichaeos (предположительно 388—
389 гг.; обоснование фундаментальной позиции по отношению к Вет-
хому Завету в подробной экзегезе); De moribus ecclesiae catholicae et de mo-
ribus Manichaeorum (произведение написано в Риме, переработано в
Гиппоне ок. 389 г.; книга ι: кардинальные добродетели в церкви; кни-
га 2: заблуждения и пороки манихеев); De utilitate credendi (391 г.; Гоно-
рат, которого Августин причисляет к манихеям, должен отказаться от
своих заблуждений; расхождение между верой и знанием); De duabus
animabus (391 или 392 Γ·ί против представления, будто добро и зло в
человеке восходят к доброй или злой душе); Acta seu disputatio contra
Fortunatum Manichaeum (протокол спора между Августином и Фортуна-
том 28 и 29 августа 392 г. в Гиппоне); Contra Adimantum Manichaei discipu-
lum (394 или 395 г.; перепроверка противоречий между Ветхим и Но-
вым Заветом, обнаруженных Адимантом); Contra epistulam quant vocant
fundamenti (396/97; полемика против Мани; однако это только нача-
ло рассмотрения основополагающего письма); Contra Faustum Manichaeum
(33 книги; между 398 и 400 гг.; Августин берет под защиту оба Заве-
та Св. Писания); Contra Felicem Manichaeum или De actis сит Feiice Мапг-
chaeo (протокол диспута η и ΐ2 декабря 404 г.); De natura boni contra Mani-
chaeos (предположительно 405 г.; по образцу основополагающего письма
и Книги сокровищ); Contra Secundinum Manichaeum (405 г.; Секундин хо-
тел вновь обратить Августина в манихейство); Contra adversanum legis
etprophetarum (2 книги; 420 г.; против манихейской и маркионистской
критики Св. Писания)1.

Против сторонников Присциллиана и Оригена
Ad Orosium contra Priscillianistas et Origenistas (415 r.).

1. Неподлинно Commonitonum quomodo sit agendum cum Manichaeis qui conver·
tuntur.
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Против донатистов
Psalmus contra partem Donati (394—395 гг.; популярное, изложение исто-
рии и сущности движения; абецедарий в 2О строфах, по 12 стихов в
каждой); Contra epistulam Donati (утрачено; того же времени); Contra
epistulam Parmeniani (3 книги); De baptismo contra Donatistas (7 книг; оба
произведения ок. 105 г.); Contra partem Donati (2 книги; утрачены); Con-
tra quod adtulit Centurius a Donatistis (утрачено); Contra litteras Petiliani Do-
natistae (3 книги, 400/01—405 гг.; богатый материал для реконструк-
ции трактатов донатистского епископа); между 2 и з кн. Contra litteras:
Epistula ad catholicos de secta Donatistarum (по большей части называют
Deunitate ecclesiae; подлинность под вопросом).
Contra Cresconium grammaticum et Donatistam (4 книги, между 405 и 408 г.;
Кресконий высказался о первой книге против Петилиана; четвертая
посвящена преимущественно максимианистскому расколу)1; De ипгсо
baptismo contra Petilianum ad Constantinum (410 или 411 г.; против рабо-
ты Петилиана под тем же названием); Breviculus collationis сит Donatis-
tis (акты религиозной дискуссии между католиками и донатистами в
Карфагене, опубликованные в конце 4 1 1 г.); Ad Donatistas post conlatio-
nem ИЛИ Contra partem Donati post gesta (412 r.)2; Sermo ad Caesariensis ecclesiae
plebem (полемическая проповедь от i8 сентября 418 г.); Gesta сит Emeri-
to Donatistarum episcopo (запись дискуссии от 2О сентября 418 г.); Contra
Gaudentium Donatistarum episcopum (2 книги; 419/20 г.; Гауденций, епи-
скоп Тамугады, был участником религиозного спора 411 г.); к этой по-
лемике относятся также многочисленные письма, проповеди, а так-
же мысли, высказанные в комментариях к Евангелию от Иоанна и
псалмам3.

Против пелагиан
De peccatorum mentis et remissione et de baptismo parvulorum (3 книги; тре-
тья — в форме послания к Марцеллину; время создания — 4 1 1/ 1 2 r-î про-
тив мнения Пелагия о свободе воли, грехе и милости, еще без лич-
ной полемики); De spintu et littera (412 г.; об отношении между законом
и Евангелием); De gratta novi testamenti (412 г.; в форме писем к Гонорату;
последний посвятил ему свои книги о свободе воли); De natura et gra-
tia (413—415 гг.; для поучения Тимасия и Иакова, которых привлекла
аскеза; против De natura Пелагия; учение о милости в акте творения
противопоставлено таковому же о милости в искуплении); De perfec-
tione iustitiae hominis (до 415 г.; опровержение Definitiones Целестия); De

1. Утрачены: Probationum et testimoniorum contra Donatistas über (ок. 406 r.); Con-
tra Donatistam nescio quem (ок. 406 г.); Admonitio Donatistarum de Maximianistis (ок.
4o6 г.); De Maximianistis contra Donatistas (не ранее 410 г.).

2. Утрачено: Ad Emeritum Donatistarum episcopum post conlationem (предположи-
тельно 416 г.).

3· Неподлинны: Sermo de ипгсо baptismo; Sermo de Rusticiano subdiacono; Libellas
adversus Fulgentium Donatistam; Liber testimoniorum fidei contra Donatistas.
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gestis Pelagii (417 Γ·; адресовано Аврелию, епископу Карфагенскому; по-
лемика с собором в Диосполе); церковно-политическую борьбу про-
тив пелагианства проясняют также и письма, среди них: De praesentia
Dei (417 г.); Degratia Christi et depeccato onginali contra Pelagium et Caelestium
(418 г.); De nuptiis et concupiscentia (418/19 или 420/421 г.); De natura et on·
gine animae {De anima et eius ongine; 4 книги, конец 419 г.; традуцианизм);
Contra duas epistulas Pelagianorum (4 книги, 419/20 г.); Contra Iulianum
(421/22 г.; 6 книг; в качестве дополнения — произведение о браке);
Contra secundam Iuliani responsionem imperfectum opus (6 книг, 428—430 гг.);
De gratia et libero arbitrio (426—27 гг.); De correptione et gratia (426—27 гг.; как
и предыдущая работа, адресована монахам Гадрумета под началом аб-
бата Валентина; против мнимого отрицания свободы воли и подры-
ва церковной дисциплины); Depraedestinationesanctorum (429 г.); Dedono
perseverantiae (428—29 гг. ).

Против ариан
Contra sermonem Arianorum (418/19 г.); Contra Maximinum haereticum Ana*
norum episcopum (2 книги; 427 или 428 г.; запланированные разработ-
ки для дискуссии с Максимином, готским епископом); Adversus haereses
(ок. 429 г.; относится к каталогам ересей: перечисление и опроверже-
ние всех ересей с момента возникновения христианства; опроверже-
ния Августин написать не успел).

Основная работа по герменевтике
De doctnna christiana (4 книги; первые, вероятно, написаны ок. 397 г · ' н а

середине третьей книги работа была отложена на десятиления; про-
должение и завершение 426—427; основы науки; см. стр. 1835—1838),

Экзегетические произведения о Ветхом Завете
De Genest contra Manichaeos UM duo (388/89 г.; аллегорическое истолко-
вание праистории); De Genest ad litteram imperfectus liber (393/94 г.; истол-
кование только до Gen. 1,1—3, 24); Adnotationum in lob liber (после 404 г.);.
De Genest ad litteram libri duodecim (404—414 гг.; к Gen. 1,1—3, 24); CLIIIEnar-
rationes in Psalmos (394—424 гг.)1; Quaestionum in Heptateuchum libri septem
(начиная с 419 г.; объяснение вызывающих трудности реалий); Locutio-
пит in Heptateuchum libri septem (начиная с 419 τ-'·> объяснение вызываю-
щих трудности языковых вопросов).

Экзегетические произведения о Новом Завете
De sermone domini in monte libri duo (393/94 г.; Нагорная проповедь как
квинтэссенция христианской жизни; евангельские блаженства и мо-
литва «Отче наш» дают повод для числовых спекуляций); Expositio

1. О датировке: R. LORENZ, Zwölf Jahre Augustinusforschung (1959—1970),
ThRdschau 38,1974, 327 ел.
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quarundam propositionum ex epistula ad Romanos (394/5 г.); Expositio epistu-
lae ad Galatas (394 г.); Epistulae ad Romanos expositio inchoata (394/5 г. или
несколько позже; только о вступлении к посланию); Quaestionum evan-
geliorum libri duo (после 404 τ·'·> к Matth. и Luc); De consensu evangelistarum
libri quattuor (после 404 г.; когда неоплатоники и манихеи упрекают
Евангелия в противоречиях друг с другом, они не принимают в рас-
чет, что это четыре члена тела, чья глава — Христос); In Iohannis epis-
tulam ad Parthos tractatus decem (407; Caritas, «любовь», и ecclesia, «церковь»,
неотделимы друг от друга); In Iohannis evangelium tractatus CXXIV(406—
420 гг.1; истолкование Евангелия от Иоанна с точки зрения спора с пе-
лагианами)2.

Морально-богословские и пастырско-богословские произведения
De mendacio (ок. 395 г*' диалектическое рассмотрение вопроса); Contra
mendacium (вероятно, конец 419 ~ начало 420 г., к Консенцию; ложь не-
допустима даже при самых лучших намерениях); De continentia (после
4i8 г.; видная проповедь; против «манихейского безумия» восхваляет-
ся «плодотворное и достохвальное стремление» к истинному воздер-
жанию, даже и в браке); De Ъопо coniugali (после 404 г.; против Иови-
ниана); De sancta virginitate (написано примерно в то же время); De Ъо-
по viduitatis (414 r-î письмо к Юлиане); De opère monachorum (после 404 г.;
против духовного высокомерия).

De patientia (ок. 418 г.; проповедь; ср. трактаты Тертуллиана и Ки-
приана на ту же тему); Spéculum (вероятно, 427 г.; извлечения из нрав-
ственного закона Ветхого и Нового Завета — 51 отрывок о нравствен-
ном самопознании); De catechizandis rudibus (после 404 Γ· Д л я карфаген-
ского диакона Деограция); Ad inquisitiones Ianuarii (две книги, после
404 г., сохранились вместе с письмами; о вопросах церковной прак-
тики — соблюдение поста, омовение ног, церковные песнопения, ис-
числение времени Пасхи и др.); не сохранился труд, написанный не-
сколькими годами позже — Contra Hilarum (об использовании песно-
пений при служении в алтаре).

Письма
Корпус писем насчитывает, по исчислению издания Congrégation de
saint Maur, 270 посланий и один фрагмент, среди них 217 (218) писем
Августина, включая 7 коллективных; позднее к ним добавились еще
пять писем и один отрывок из письма; а недавно — еще некоторое ко-
личество иных посланий (CSEL 88, 2, 6). Наряду с частной перепи-
ской есть трактаты в эпистолярной форме пастырско-богословского
и догматического содержания, предназначенные для публики.

ι. О датировке: R. LORENZ, ibid. 326 ел.
2. Утрачено: Expositio epistulaeIacobi ad duodeeim tribus (406—412 гг.). Неподлин-

ны: Quaestiones XVII in evangelium secundum Matthaeum; Expositio in Apocalypsim B. Io-
hannis.
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Проповеди
Сборник sermones включает, по исчислению издания Congrégation de
saint Maur, 363 безусловно восходящих к Августину проповеди, 32 со-
мнительной подлинности, несколько отрывков, 317 добавленных чу-
жих текстов. С тематической точки зрения в сборнике различаются
sermones descripturis (о Писании), de tempore (о современности), desanctis
(о святых) и de diversis (о различных вещах).

Стихотворения
Psalmus contra partem Donati (абецедарий в 2О строфах по 12 стихов в
каждой трохеическими тетраметрами); 53 гекзаметра на тему De ani-
ma; эпиграммы.

Обзор некоторых основных произведений
Confessiones
Confessiones — книга, не знающая равных ни в ранней, ни в поздней-
шей литературе, самоизображение с психологическим анализом не-
слыханной в то время глубины, одновременно и исповедь, и пол-
ноценное произведение искусства, индивидуальное и типическое,
богатое и подкупающее как подлинностью своего психологическо-
го опыта, так и высшей степенью литературного дистанцирования.
В двойственности риторики и спонтанности произведение произво-
дит впечатление загадочного двуликого Януса. Если рассматривать
его как чистую автобиографию, то после девятой книги приходится
сложить оружие в силу невозможности объяснить общую структуру
Зачем тогда чисто интроспективная десятая книга, зачем — экзегети-
ческое заключение (книги 11—13)? Генетический анализ слоев не ока-
зался бесплодным, но не смог до конца прояснить, что имел в виду
автор, сочетая три столь разнородных элемента1. Какие точки при-
вязки дает само произведение?

ι. О Confessiones в целом: G. WUNDERLE, Einführung in Augustins Konfessionen,
Augsburg 1930; A. HOLL, Die Welt der Zeichen bei Augustin. Religionsphänomenö
logische Analyse des 13. Buches der Confessiones, Wien 1963; K. GROTZ, Die Einheit
der Confessiones. Warum bringt Augustin in den letzten Büchern seiner Confessiones
eine Auslegung der Genesis?, диссертация, Tübingen 1970; L. F. PIZZOLATO, Le fon-
dazioni dello Stile delle Confessioni di SantAgostino, Milano 1972; E. P. MEIJERINQ,
Augustin über Schöpfung, Ewigkeit und Zeit. Das 11. Buch der Bekenntnisse, Lei-
den 1979; H. CHADWICK 1986, 66—74; о структуре: G. N. KNAUER 1955» *9 с л · ( с л и т '·)}
Η. KUSCH, Studien über Augustinus. I. Trinitarisches in den Büchern 2—4 und 10—
13 der Confessiones, в: FS F. DORNSEIFF, Leipzig 1953,124—183; P. COURCELLE 2 K)68, 13—

29; G. PFLIGERSDORFFER, Das Bauprinzip von Augustins Confessiones, в: FS K. VRETS-

KA, Heidelberg 1970, 124—147; E. DÖNT, Zur Frage der Einheit von Augustins Kon-
fessionen, Hermes 99, 1971, 350—361; W. STEIDLE, Augustins Konfessionen als Buch, в:
K.-H. SCHWARTE, J. HEINRICHS, ИЗД., Romanitas — Christianitas, FSJ. STRÄUB, Berlin

1982, 436—527; особенно 500—527; W. STEIDLE, Gedanken zur Komposition von Au-
gustins Confessionen, в: Р. NEUKAM, ИЗД., Struktur und Gehalt, München 1983, 86-1-
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Confessio называется не только исповедание грехов и веры, но и
прежде всего — похвала Богу. Многочисленные молитвы и вкрапле-
ния цитат из псалмов придают прозе лирический оттенок, и этот ход
сохраняется в сознании читателя. В отличие от современных «испо-
ведей» похвала Творцу здесь — центральный пункт, как и прославляю-
щее возвещение о Нем (и, з)· тот, кого Он искупил, воспевал бы псал-
мы в Его честь перед всем миром (g, 4> 8). Обращение к публике здесь
не искусственное расширение или нарушение «исповеди»; исповедь
есть исповедь перед людьми, обоснование собственного обращения,
поучительный пример для других, которые также должны прийти к
Богу.

Эта цель обусловила строгий отбор фактов: сообщается то, что
можно понять как проявление Божественного водительства (и, 2, 2).
О грехах он рассказывает не ради них самих, но в качестве exemplum:
подробный рассказ о воровстве груш (2, 4, 9~~1О> *8) — вовсе не порож-
дение греховно-патологического самосознания — делает совершен-
но понятной сущность греха при рассмотрении по возможности ней-
трального случая, могущего служить школьным примером: грех — то,
что происходит не с телом, а с душой. В некоторых промахах Авгу-
стин, правда, усматривает поверхностное заблуждение стремления, в
корне здорового.

К сообщению о некоторых примерах пережитого в собственном
опыте Божественного водительства (книги ι—g) примыкает истолко-
вание Слова Божия (книги 11—13). Между ними десятая книга — само-
испытание.

Можно подойти к произведению и иначе: рассмотреть его как со-
стоящее из трех неравных частей, с точки зрения «прошлого — насто-
ящего — будущего»: после описания собственной жизни до крещения
и смерти матери (книги i—g) идет изображение нынешнего состо-
яния (книга ю) и образец будущей деятельности того, кто возвеща-
ет о Слове (книги 11—13; СР· в особенности и, 2, 2). Третья часть пре-
восходит первую в том отношении, что вместо человеческого слова
центральный пункт занимает в ней Божие. Одновременно история
творения понимается как аллегория церкви; в conversio, «обращении»
через милость снято самоуничижение отпавшей от Бога природы и
восстанавливается первоначальная интенция творения. Через кре-
щение — кульминационный пункт автобиографии — индивидуум
вступает в царствие Божие, которое косвенно отражают последние
книги.

Начальная и заключительная часть Confessiones параллельны друг
другу как две формы познания: земное, основанное на опыте и разу-
ме, подводящее Августина, хотя и окольными путями, к видению не-

îoi; W. DESCH, Augustins Confessiones. Beobachtungen zu Motivbestand und Gedan-
kenbewegung, Frankfurt 1988.
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коего Бога, и религиозное, основанное на изучении Св. Писания (те-
ditabor in lege tua, «я буду размышлять в Твоем законе» и, 2, 2, по Ps. i, s).
Промежуточное положение между ними занимает самопознание,
проявляющееся во всем произведении, но особенно в десятой книге.
Confessiones образуют единое целое1.

Это единство коренится в мышлении Августина, в особенности в
его анализе времени в одиннадцатой книге. Выражения, которые он
там употребляет, подходят ко всем трем частям Confessiones — присут-
ствие прошлого (книги ι—g: собственная биография живет в памяти
как обобщение пути к Богу), присутствие настоящего (книга ю: дру-
зья Августина интересуются сегодняшним состоянием его души, и он
сам спрашивает себя об этом), присутствие будущего (книги 11—13: ис-
толкование творения как ecclesia, как воплощение в настоящем буду-
щего мира).

Следует ли полагать, что Августин сознательно положил в основание
своего произведения тринитарную схему? Этот вопрос тем более сто-
ит исследовать, что он по крайней мере одно важное событие своей
жизни — «неоплатоническое» видение Бога — объясняет с тринитар-
ных позиций2. С этой точки зрения бросим взгляд на его главное дог-
матическое произведение.

Detnnitate
Над De trinitate автор работал долгие годы (с перерывом после 12-й
книги)3. Здесь обнаруживаются, особенно начиная с 8-й книги, ин-
теллектуально-психологические модели, которые отчасти родствен-
ны используемым, например, в и книге Confessiones.

Августин отталкивается от актуальных проблем (что и соответству-
ет его манере), от проблем, которые важны прежде всего для его по?
лемики с арианством: единство и равноправие лиц Троицы, в особен-
ности божественность Сына и Св. Духа, как и две природы Иисуса
Христа (книга ι).

Он объясняет творение из воли Божией, откровения в Ветхом За-
вете (книги 2 и з), роль Христа как приносящего жизнь, а Люцифе-

1. Ср. об этом H. CHADWICK 1986, 68.
2. Сначала он сопоставляет понятия, соответствующие трем лицам Боже-

ства, параллельно, чтобы затем они пересеклись друг с другом: qui novit veri:

totem, novit eam (se. lucem), et qui novit eam, novit aeternitatem. Caritas novit eam. 0 aeter-
na veritas et vera cantas et cara aeternitas! tu es Deus meus, «кто знает истину, знает его
(т. е. свет), а кто знает его, знает вечность. Любовь знает его. О вечная истина и ис-
тинная любовь и возлюбленная вечность! ты Бог мой».

3· Анализ содержания у: D. PINTARIC, Sprache und Trinität. Semantische Pro-
bleme in der Trinitätslehre des hl. Augustinus, Salzburg 1983, 39—82; о тринитар-
ной теологии юного Августина (до 391 Γ·) : О. Du ROY, L'intelligence de la foi en
la trinité selon saint Augustin, Paris 1966; ср. далее F. GENN, Trinität und Amt nach
Augustinus, Einsiedeln 1986.
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ра — как приносящего смерть, и исхождение Св. Духа (книга 4)· Трие-
динство нетелесно и неизменно; наши «исторические» высказывания
о нем не могут ничего в этом изменить (книга 5). Проблема недоста-
точности того, что мы говорим о Боге, косвенно подготавливает при-
влечение природных аналогий в рассуждениях о Троице.

В заключительной главе б книги, где идет речь о сущностном един-
стве Бога, автор дает понять, что Троица отражается в творении (esse,
vivere, intellegere: 6,10,11 ел.). Седьмая книга объясняет единство боже-
ственной мощи и мудрости и взаимоотношения между тремя ипоста-
сями в одной сущности. Два или три лица Троицы, вместе взятые, не
больше, чем любое из них: таким образом восьмая книга продолжает
эту мысль. Познание Бога возникает из познания истины, понятия о
высшем благе и врожденной любви к справедливости, но прежде все-
го из любви. В любви — «след» (vestigium) Триединства: любящий, лю-
бимый и любовь (ю).

Девятая книга показывает, что в человеке — подобии Божием — так-
же присутствует Троица (g, 4, 6): сознание, самопознание и любовь к
себе. Эти три свойства равны друг другу, и у них одна сущность. Так
зачинается внутреннее Слово — либо из любви к творению, либо из
любви к Творцу. В области духа зачатие и рождение (Слова) — одно и
то же, но не для тела. (Этот тезис вообще лежит в основе натурфило-
софии Августина: творение в единый миг и биологическое учение о
развитии для него не исключают друг друга.)

Десятая книга обнаруживает еще одно триединство в человеке: те-
топа, intelligentia, voluntas («память, постижение, воля», ίο, π, ι8; ср. ри-
торические категории ingenium, doctrina, usus, «талант, выучка, опыт»).
Во внешнем человеке также есть след Троицы (книга и): восприни-
маемое тело, его отображение в оке созерцающего и напряжение во-
ли между тем и другим. Эти три элемента не однородны; однако в ду-
ше есть соответствующее триединство, выведенное из внешнего со-
зерцания: imaginatio corporis («воображение тела», в памяти), informatio
(«представление о теле», в актуализации с помощью сознания) и intentio
voluntatis, «усилие воли», сочетающее оба. Мыслительный процесс Ав-
густина похож здесь на гомогенизацию сущностно различных отрез-
ков времени через субъективацию в одиннадцатой книге Confessiones
(см. выше, стр. ι8ι6).

Двенадцатая книга De trinitate проводит различие между мудрос-
тью и наукой. Последняя относится к человеческим предметам, пер-
вая — к божественным. Притязание на то, чтобы быть «подобием Бо-
жиим», имеет только человеческий ум, созерцающий вечное. Эта те-
ма излагается в тринадцатой книге с помощью пролога к Евангелию
от Иоанна. «Человеческий» исходный пункт — стремление к счастью
в духе цицероновского Гортензия; счастье верующего выше, чем сча-
стье философа, что иллюстрируют слова Теренция: quoniam non potest
idfieri quod vis, id velis quodpossit («поскольку уж не может произойти то, че-
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го желаешь, желай того, что может произойти», Andr. 305 ел.). Не может
быть блаженства, если нет бессмертия; последнее основано на вопло-
щении Христа; наши так называемые заслуги — дары Божий; дьявола,
которому преданы все из-за грехопадения Адама, Христос побеждает
не силой, а справедливостью. Воплощенный Логос обладает сокро-
вищами мудрости и науки {Col. 2, 1—3; 1 Cor. 12, 7 ел.). Цель «научных»
исследований о низших «следах» Троицы — своего рода тренировка
ума и индукция1. Переход от видимого к невидимому для Августина —
и в иных случаях принцип веры; древнеримская^^ как верность до-
говору уже предполагает в другом человеке веру в нечто невидимое;

Как и Лактанций, Августин отождествляет мудрость и благочестие
(книга 14). В памяти, созерцании и любви, свойственных вере, также
кроется определенное триединство, но еще не богоподобие. И сно-
ва шаг от низшего к высшему: в уме, мыслящем самого себя, также
господствует определенная троица. Она вспоминает себя в Боге, по-
знает и любит его. Пока человеческий дух питается подобными мыс-
лями, он проникается мудростью. Обновление подобия Божия в че-
ловеке происходит не только в момент обращения, но и в ежеднев-
ном продвижении вперед. В вечности будет восстановлена полная
аналогия с триединством. Подобно тому как в иных местах он непри-
нужденно цитирует Вергилия, здесь Августин ссылается на цицеро-
нова Гортензия, которому он обязан своим первым обращением (14,
ig, 26). При этом он дистанцируется только от скептической заклюг
чительной фразы; основная мысль о проницательности ума, о духов-
ном зрении и возвращении в небеса для него приемлема безогово-
рочно.

Только в последней (пятнадцатой) книге Августин добирается,
наконец, до триединства Бога: путь его ведет от творения к Творцу.
Поскольку Бог — постоянная цель поисков, то исследование следов
Троицы в творении вполне осмыслено. Не только Св. Писание, но и
природа возвещает о Творце; Он должен заключать в себе все в пре-
восходной степени (15, 4> 6). Бог есть все, что Он есть, seeundum sub-
stantiam: aeternus, sapiens, beatus, «по своей сущности: вечный, мудрый, бла-
женный». Троица — sapientia, notitia sut, dilectio sui, «мудрость, познание
себя, любовь к себе». Однако не следует из видимых триединств делать
поспешные умозаключения о Божественном. Мы видим Бога толь-

1. Placuit quippe velut gradatim ascedentibus in utraque requirere apud intenorem hom-
пет quandam sui cuiusque generis trinitatem, sicutprius apud exteriorem quaesivimus; ut
ad illam trinitatem quaeDeus est, pro nostro modulo, si tarnen vel hoepossumus, saltem in ae-
nigmate et per spéculum contuendam exercitatiore in his rébus mente veniamus («Вот, мы ре-
шили, как бы продвигаясь шаг за шагом, и в том и в другом разыскивать у внутрен-
него человека троицу своего рода, как раньше мы искали у внешнего, — чтобы, натре-
нировав ум в подобных вещах, прийти к созерцанию той Троицы, которая есть Бог>
нашим способом, если мы сможем хотя бы это, по крайней мере загадочно и сквозь ту-
склое стекло», 13, 2О, гб ).



ПРОЗА: АВГУСТИН l8ig

ко «зерцалом в гадании» (i Cor. 13, 12). Здесь ритор рассматривает ал-
легории, тропы и загадки (15, д, г5 с л ·) · Наши слова — только знаки
мыслей. Подобие божественного Слова следует искать только во вну-
треннем, духовном слове. Наше внутреннее слово становится слыши-
мым vox, как божественный Логос — плотью. Еще точнее: оно обре-
тает телесный образ. Слово Божие — больше, чем несказанное, мыс-
лимое слово (nequeprolativum in sono, neque cogitativum in similitudinesont,
«ни произносимое в звуке, ни мыслимое в подобии звука»), оно существует
до всех знаков, и его порождает то знание, которое обретается в ду-
хе. Любому человеческому действию предшествует внутреннее сло-
во. Против академического скептицизма (ср. Contra Academicos) Авгу-
стин твердо придерживается тезиса: «Я знаю, что я знаю». Чувствен-
ное восприятие также достоверно. Многое, правда, мы знаем только
из свидетельств людей, которым мы можем доверять. Знание Бога —
другого рода: Он знает все изначально, и все есть постольку, посколь-
ку Он это знает. Однако наше слово не будет сопоставимо с боже-
ственным даже тогда, когда мы уподобимся Богу. Когда идет речь о
триединствах, наблюдаемых у человека, мы имеем дело с различны-
ми функциями собственного я; у Бога — о трех единосущных лицах.
Отец соответствует нашей памяти, Сын — способности понимания,
Дух — нашей воле и нашей любви. Но при этом каждому лицу при-
суще proprie то свойство, которое характерно для целого universali-
ter: в более узком смысле слова Св. Дух есть любовь, в более широ-
ком — вся Троица. Здесь вообще уже обнаруживается представление,
что Св. Дух исходит и от Сына, которое позднее приведет к великому
расколу между восточной и западной церковью1.

Что касается познаваемости Бога, то здесь Августин подчеркивает,
что апостол не сказал «Мы видим зерцало», но «зерцалом», в отраже-
нии (15, 23, 44~~24> 445 х С°г- Х3>12)· Зерцало, наше сердце, очищает ве-
ра (ι Tim. 1, 5), и оно становится способным (ср. Matth. 5, 8) созерцать
Бога (24, 44î против радикального гносеологического скептицизма).
Мысль, заключенная в нашей памяти, соответствует Отцу. Отображе-
ние, которое мы видим перед собой, когда мы направим на предмет
свой взгляд, — Сыну. Дух (воля или же любовь) объединяет обоих. Во-
ля исходит из веры (поскольку никто не хочет того, чего он не знает),
но воля — не отображение мысли. В этом заключается разница между
рождением (Сына) и исхождением (Св. Духа).

Произведение De tnnitate наводит на мысль о внутренней связи
между темами «Бога» и «души» для Августина. Одновременно оно да-
ет гносеологическую модель для других его важных философских от-
крытий: философия времени (ключ к структуре Confessiones) и приро-
ды (ср. о кн. g).

1.15,17» 29; 15» 26, φ', ср. loh. 20, 22.
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De civitate Dei
С точки зрения истории духовной культуры не менее значимы 22 кни-
ги De civitate Dei1. Поводом для их написания послужил захват Рима
Аларихом в 410 году. Многие язычники усмотрели в этой катастрофе
ниспосланную богами кару, тем более что император Феодосии не-
давно подкрепил христианизацию страны конфискацией сокровищ
языческих храмов. Прежде всего следовало доказать, что в упадке Ри-
ма христианство совершенно неповинно. В этом отношении De civita-
te Dei продолжает и завершает апологетическую тему.

Первая, «деструктивная» часть доказывает, что почитание бо-
гов ничем не помогло ни земному счастью (книги 1—5), ни достиже-
нию вечной жизни (книги 6—ю). Так он опровергает сначала рим-
ских патриотов вроде Симмаха, а затем поддерживающих язычество
философов-платоников. Аргументы в первых десяти книгах в основ-
ном сосредоточены в трех областях: история, государственная рели-
гия и философия. Историософия Августина пессимистична: вспом-
ним Историю Саллюстия, седьмой эпод Горация и вступление Лукана.
Братоубийца Ромул напоминает Августину Каина. Римская история —
цепь несчастий.

Вторая основная сфера — государственная религия: боги не помо-
гали Риму; их праздники были школой непотребства; ни один образо-
ванный человек не верил в такого рода богов. Материал для аргумен-
тации дает Варрон: Августин здесь сохраняет ценные отрывки из An-
tiquitates и De gente populi Romani. Признак времени — то, что один из
Отцов Церкви отвергает «тройную теологию» (theologia tripartita) Bap-
рона: толерантное язычество признавало для различных областей
жизни (философия, театр, политика) и сфер проявления личности
(мысль, чувство, воля) различные «теологии» (философский моноте-
изм, поэтический миф, практический государственный культ). Хри-
стианин спрашивает: если вы считаете монотеизм единственно ист
тинным, то зачем вам иные мировоззренческие формы? В этой кри-
тике сталкиваются друг с другом две эпохи.

Другой кладезь доводов — представление о разбойничьем государ-
стве и речь Карнеада против справедливости из третьей книги De re
publica Цицерона (важными фрагментами Саллюстия и Цицерона мы
обязаны тому обстоятельству, что Отцы Церкви занимались этим во-
просом) . Августин ловко обращает обвинение язычников против них

ι. J. С. GUY, Unité et structure de la Cité de Dieu de saint Augustin, Paris 1961;
J. O'MEARA, Charter of Christendom: The Significance of the City ofGod, New York
1961; H. FUCHS, Augustin und der antike Friedensgedanke. Untersuchungen zum
19. Buch der Civitas Dei, Berlin ̂ 965; V. HAND, Augustin und das klassisch römische
Selbstverständnis. Eine Untersuchung über die Begriffe glona, virtus, iustitiaund res
publica in De civitate, Hamburg 1970; J. LAUFS, Der Friedensgedanke bei Augustinus.
Untersuchungen zum 19. Buch des Werkes De civitate Dei, Wiesbaden 1973; H. CHAD-
WICK 1986, 96—106.
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самих: в гражданских войнах римляне от римлян претерпели много
больше, чем ныне от варваров, которых христианство уже направи-
ло в сторону цивилизации.

Во второй, конструктивной части произведения делается набро-
сок панорамы мировой истории под знаком божественного и свет-
ского государства, «Иерусалима» и «Вавилона». Первое основано на
любви к Богу, социально и органично, второе — на себялюбии, веду-
щем к изоляции. В первом царят единство, единобожие и мир, во вто-
ром — война, многобожие и самообожествление. (Библейское) пред-
ставление о государстве Божием Августин развивает — в духе школы
Плотина и Цицерона — из тех посылок, которыми он обязан Амвро-
сию (то есть среди прочих и Филону)1.

Августин рассматривает последовательно небесные истоки (книги
11—14), земное развитие (книги 15—18) и цель истории (книги ig—22)2.

Уже на заре всемирной истории наряду с божественным государ-
ством, которое должно включить в себя всех, предназначенных к
блаженству, появляется государство светское — результат отпадения
некоторых духов от Бога. Зло этого последнего — не материального, а
духовного происхождения — любовь к себе3.

Ход исторического развития можно разделить на шесть эпох, ко-
торые — по обычаю римских историографов — автор сопоставляет
с человеческими возрастами. В период детства (I) Авель и Сеф во-
площают град Божий, а Каин — мирской, отрочества (II) — с одной
стороны Hoax, Сем (прародитель иудеев) и Иафет (предок добрых
язычников), с другой — Хам и Нимрод. Вавилонское столпотворение
приводит к смещению языков и войне. Только семиты сохраняют
первоначальный язык. С психологической точки зрения сочетание
отрочества и языковой проблематики — счастливая находка. В эпоху
юности человечества (III) появляются Авраам и Исаак как земное
предвосхищение церкви. Моисей провозглашает ветхозаветный за-
кон. С другой стороны — мировая держава в Месопотамии (Нин) и
начало обожествления правителей у греков (Аргос, Кекроп). Возраст
мужества (IV) приносит граду Божию переход от прообраза церкви к
явному пророчеству (Самуил, Давид), а светскому государству — нача-

1. Н. LEISEGANG, Der Ursprung der Lehre Augustins von der Civitas Dei, AKG 16,
1926,127—158; см. также: R. H. BARROW, Introduction to St. Augustine, The City of
God, London 1949, 267—273.

2. Обращение к предельным вопросам в конце De civitate Dei — параллель к
мифологическому исходу произведений Платона и Цицерона о государстве,
ср. J. L. TRELOAR, Cicero and Agustine. The Ideal Society, Augustinianum 28,1988,
565-59°-

3. Положительно любовь к себе оценивается только тогда, когда она выте-
кает из любви к Богу и ведет за собой любовь к ближнему: K.JASPERS, Augustin,
München 1976» 55 CJI-î О. O'DONOVAN, The Problem of Self-Love in St. Augustine,
New Haven 1980.
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ло новой мировой империи (Рим!). Сочетание Рима и возраста воз-
мужалости убедительно и с эстетической точки зрения. Пятый этап —
Августин г о в о р и т о sentons aetas, « более зрелом возрасте» (V) — с одной

стороны, дает иных пророков и восстановление Храма, с другой —
Израиль глубоко унижен римлянами. Старость — но только возраст
«ветхого человека» (Израиль, который теряет свой храм) — одновре-
менно и время милости (VI), подготовленное необычайно ясными
пророчествами как у иудеев, так и у язычников. Как на шестой день
творения был создан Адам, так в этом шестом периоде истории во-
площается Христос, чье тысячелетнее царство не лежит исключи-
тельно в будущем; он исполняет не только ветхозаветные чаяния,
но и ожидания Платона (на которого, как полагает Августин, оказал
влияние Моисей); единый Бог и его Слово исторически осуществи-
лись во Христе и стали доступны для всех. Седьмому дню творения
соответствует requies aeterna, «вечный покой». По сравнению с прежни-
ми параллелями между историей и семью днями творения (начиная
с книги Еноха) или (Matth. 20) работниками в винограднике (Ориген)
еще сильнее проявляется самостоятельность Августина. Вдохновлен-
ный Амвросиевым истолкованием библейских генеалогий, он созда-
ет последовательную периодизацию истории в духе подразделения
на шесть этапов. Моисей уступает свое первенство, а Давид, наобо-
рот, выходит на первый план — певец Псалмов, восхваляющий Госпо-
да. Вообще для Августина характерно, что у него эпохи представляют
скорее лица, чем события. По-современному звучит отказ от хилиаз-
ма1. В конце мировой истории оба государства разделяет непреодоли-
мая пропасть, и каждое достигает своей окончательной цели — бла-
женства или осуждения.

В реальной истории ни один из этих градов не существует в несме-
шанном виде. Божественное государство охватывает и предопреде-
ленных к спасению иудеев и язычников дохристианской эпохи; и на-
против, церковь приобретает черты светского государства, которое,
в свою очередь, не могло бы состояться, если бы в нем не было при-
месей божественного происхождения. Таким образом для Августи-
на оказывается возможным сказать «да» «естественному государству»
(для которого были предназначены Адам и Ева до грехопадения) как
части мирового ordo, признать даже положительные черты римской
державы. Соответственно он различает три вида закона: естествен-
ный, проявляющийся в совести и международном праве, вечный,
действующий в церкви (милость), и временный (служащий в реаль-
ном государстве для установления справедливости). В то время как
Цицерон конкретным образом основывает государство на правовой
общности и полезности (гер. ι, 25, 39) > Августин подчеркивает немате-

1. Rod. SCHMIDT, Aetates mundi. Die Weltalter als Gliederungsprinzip der Ge-
schichte, ZGK 4. Folge 5, т. 67, 1955—1956, 288—317; K.-H. SCHWARTE, Die Vorge-
schichte der Augustinischer Weltalterlehre, Bonn 1966.
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риальные факторы: согласие, разум и прежде всего — взаимную лю-
бовь к одному и тому же: populus est coetus multitudinis rationalis, rerum
quas diligit communione sociatus {«народ — собрание разумного множества,
объединенный общностью в том, что он любит», civ. 19, 24)·

Своим величием Рим обязан не языческим демонам, а Божествен-
ному провидению. Когда Августин считает Рим второй мировой дер-
жавой, он выступает против учения Иеронима о четырех империях
и следует комментарию к Апокалипсису Тикония. Римские доблести,
из которых в первую очередь подчеркиваются честолюбие, велико-
душие и готовность к самопожертвованию, могут быть образцом по-
ведения в рамках полиса и для христиан; это справедливо и для иде-
альной фигуры римского должностного лица. Августин признает и
политические достижения римлян, такие как всеобщее гражданское
право и мир. В отличие от прежних апологетов, желавших погибели
Рима, Августин считает благом сохранение мира с помощью римско-
го государства. Он рассчитывает не на падение Империи, а на ее раз-
деление на группу малых государств.

Августин далек от имперской теологии, однако он хвалит христи-
анские власти и полагает, что светская забота о правосудии основы-
вается на божественном промысле, так что христианизированная
римская держава приближается к состоянию «естественного государ-
ства»1. Противоречия, свойственные этому мировоззрению, очевид-
ны. Мыслимые пути решения (государственная церковь, церковное
государство, строгое разделение между церковью и государством)
в теоретической и практической ипостаси пронизывают историю
средневековья и Нового времени, причем представители самых раз-
личных точек зрения имели возможность сослаться на Августина.

Наш автор создает здесь синтез из языческой и христианской кри-
тики Рима, историографической и апологетической традиции. По-
следняя воплощается в строго научной полемике против язычества.
Однако Августин заходит сравнительно далеко в признании плато-
низма и римских успехов и доблестей2. Плодотворен его проница-
тельный анализ истории спасения. Если под философией истории
понимают телеологическое рассмотрение исторического развития,
De civitate Dei следует считать трудом по философии истории. Правда,
Августин, в отличие от Шеллинга и Гегеля, не думает о прогрессив-
ном внутрибожественном развитии, однако поэтапное Откровение
у него присутствует в полной мере. Тем не менее он делает и важный
шаг к современному пониманию истории, поскольку ограничивает-

1. В общем и целом богословское обоснование государства не заходит у не-
го так далеко, как, например, у Лютера в учении о двух державах (Коммента-
рий к Нагорной проповеди).

2. Е. VON IvANKA, Römische Ideologie in der Civitas Dei, AugMag 3,1955, 411—417;
V. PÖSCHL, Augustinus und die römische Geschichtsauffassung, AugMag 2, 1954,
957-963·
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ся определенным этапом, так что рассматриваемый процесс обрета-
ет серьезность неповторимости.

О содержании De doctnna christiana см. ниже, стр. 1835—1838.

Источники, образцы, жанры

Источники. Что касается сведений о традиции, то Варрон пи-
шет о древнеримской религии, Ливии — об истории; пессими-
стический пролог к Истории Саллюстия и De republica Цицеро-
на с разработкой темы справедливости в третьей книге дают
исходную точку для критики Рима; прямой его противник в ду-
ховной сфере — Вергилий со своей теологией истории. Варро-
на, Сенеку, Вергилия (см. особенно serm. 105) Августин счита-
ет пленниками своего времени и общества, он обнаруживает
в их словах «двойное» значение. Цицерон был ведущей фигу-
рой его первого «обращения»; он также — представитель ака-
демического скептицизма, к которому склонялся Августин в
середине своей жизни. Риторические произведения Цицеро-
на расчищают путь для De doctrina christiana. Это влияние ска-
зывается не только на форме, но и на философском содер-
жании.

Как и ранние Отцы Церкви, Августин черпает свои сведе-
ния о мнениях философов из доксографической литерату-
ры; однако он непосредственно знакомился с произведения-
ми Плотина и Порфирия в переводах Мария Викторина. Из
грекоязычных иудейских и христианских авторов он знаком
с внушительным списком — в основном в переводах1 Руфина,

ι. Филон (экзегеза Книги Бытия), Иосиф Флавий (Иудейская война), Ириней
(Adversus haereses), Ориген (De principiis, первая и вторая гомилии на Книгу Бы-
тия, пятая гомилия на Левита, объяснения Песни Песней, щ-я гомилия на Еван-
гелие от Луки), Евсевий (Церковная история; Хроника), Василий (гомилии Ше-
стоднева), Григорий Назианзин (девять речей), Дидим Слепой (Despiùtu sancto,
Historia monachorum in Aegypto), Златоуст (Homilia ad neophytos, по-гречески),
пс.-Епифаний (Ανακεφαλαίωσες). Об отношении Августина к греческой патри-
стике: P. COURCELLE, Les lettres grecques en Occident de Macrobe à Gassiodore,
Paris 1948,183—194; B. ALTANER, Augustinus und die griechische Patristik. Eine Ein-
führung und Nachlese zu den quellenkritischen Untersuchungen, RBen 62,1952,
201—215; B. ALTANER, Die Benützung von original griechischen Vätertexten durch
Augustinus, ZRGG 1,1948, 71—79; о его знакомстве с неоплатонизмом (или с Ма-
рием Викторином) см. также: С. BOYER, Christianisme et Néo-Platonisme dans la
formation de saint Augustin, Rome 2i953; M. F. SCIACCA, Saint Augustin et le Néo-
platonisme. La possibilité d'une philosophie chrétienne, Louvain 1956; A. H. ARM-
STRONG, St. Augustine and Christian Platonism, Villanova 1967; M. T. CLARK, Victori-
nus and Augustine: Some Différences, AugStud 17,1986,147—159.
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Иеронима, Евстафия. Влиятельный посредник в знакомстве
с наследием Филона и Плотина — Амвросий; труды и мыс-
ли медиоланского епископа оказали сильное воздействие
на Августина — достаточно вспомнить о платонизирующем
определении зла как отсутствия блага и аллегорическом ме-
тоде интерпретации; в De trinitate используется1 произведение
Амвросия De spiritu sancto, a его комментарий к Евангелию от
Луки — особенно в Quaestiones evangeliorum и в некоторых про-
поведях. Вряд ли можно оспаривать манихейские2 влияния в
Confessiones и De civitate Dei Дуализм последнего произведения с
психологической точки зрения можно объяснить как псевдо-
морфозу манихейского стиля мышления.

Образцы, жанры. С литературной точки зрения наш автор
продолжает самые различные традиции. Он развивает плато-
новско-цицероновский диалог; разговор с собственным ratio
в Soliloquia — предвосхищение беседы Боэция с Философией.
Риторика, светская профессия Августина, не только средство
внешнего украшения в его трудах: искусство составлять план,
не записывая его, и натренированная память превращаются
здесь во внутреннюю дисциплину. Она пронизывает его про-
изведения как формообразующий элемент и создает техниче-
скую предпосылку его неслыханной писательской плодовито-
сти и восхищавшей многих способности проповедовать экс-
промтом.

Другие литературные жанры, которыми занимается Авгу-
стин, уже подготовлены и сформированы в латинской патри-
стике: проповедь, истолкование, полемика и самые различные
эпистолярные формы, частично пересекающиеся с вышеназ-
ванными жанрами. Особенно сильно Августин чувствует свою
близость к Киприану — ритору и епископу, как и он сам (ср.
также serm. 309)· Своим трудом De civitate Dei Августин заверша-
ет латинскую апологетику и одновременно преодолевает ее
изображением всемирно-исторического процесса.

Что касается Confessiones, то тематическая сфера «обраще-
ния»3 (επιστροφή, conversio) играет свою роль уже в языческой

ι. Ε GLORIE 1965.

2. См. теперь использование новонайденного манихейского текста: L. КОЕ-
NEN, Augustine and Manichaeism in the Light of the Cologne Mani Codex, ICS 3,
1978,154—195; KOENEN рассматривает истолкование Книги Бытия в конце Confes-
siones как попытку преодолеть свое манихейское прошлое.

3- P. COURCELLE 1963» 111—117Î н а ЭТУ т е м У следует вспомнить Илария {De trini-
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философии — в поучительном жанре диатрибы; Августин
включается в эту традицию, причем как в Confessiones, так и в
проповедях он вызывает в памяти Сенеку и Персия. Грече-
ский термин означает «всматривание в свою истинную сущ-
ность», «возвращение из мира видимостей и самоуглубление»,
наконец, «верность самому себе»; отсюда в Септуагипте и у
христиан «обращение к живой личности, верность Богу». Сло-
во это у Августина сохраняет свой греко-римский внутренний
характер и предметную близость к Плотину (епп. 6, 5, 7)· Изо-
бражение собственной жизни как поиска истины также вен-
чает всю предшествующую традицию. Peregrinatio vitae, «жизнь
как странствие» — основная модель Апулеева романа; Августин
перенимает у африканского писателя тему cunositas, которая —
особенно у Психеи, но также и у Луция — в виде духовного
вожделения вновь и вновь ведет к отречению от собственной
природы.

Христианская автобиография примыкает к описанию об-
ращения Павла в Деяниях апостолов: частично оно дается от
первого лица (зб, 4"~ι8; ср. 22, 6—16; от лица другого человека g,
1—19). Теснее связь с началом Ad Donatum Киприана (Aug. serm.
311; з1^; doctr. christ 4, 14, 31). Место (horti, «сады») и время (fenae
vindemiales, «празднество сбора винограда»), кажется, типичны
(Киприан сознательно следует здесь за Минуцием Феликсом,
также указывающим время); locus amoenus, «приятное место»
Киприана, несерьезная стилизация на вкус Августина, — явно
состязание с Минуцием Феликсом или Цицероном. Термино-
логия (особенно что касается обращения как дара Божия) так-
же напоминает Киприана (Aug. conf. g, 6,14; Сур г. ad Don. 4)·

Литература, знающая уже в Риме целое множество форм
самоизображения, — достаточно назвать Луцилия, Катулла,
Горация, Овидия с одной стороны, Суллу, Цезаря, Цицеро-
на—с другой, — обогащается новой разновидностью автоби-
ографии, в которой достигает своей кульминационной точки
римская традиция и из которой позднее разовьются и секуля-
ризированные формы. Для заново сформированного Августи-
ном в Confessiones жанра автобиографии как описания своего
духовного развития предварительный этап дает автобиогра-
фическая элегия Овидия (trist. 4* ю), с похвалой-исповедани-

tate), Passio Perpetuae и Григория Назианзина; см. также Epict. diss. 2, 20, 22; Orig.
с. Ceh. 4, 53·
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ем служения Музе как основы всей жизни, а также романное
повествование от первого лица у Апулея1, достигающего своей
вершины в обращении в религию Изиды; в важной последней
книге слово берет сама богиня. В отличие от предшествен-
ника, Августин пишет не волшебный и сказочный роман, а
реальную историю своей жизни. Правда, факты он строго от-
бирает: упоминается только то, что положительно или отри-
цательно сказывается на пути Августина к Богу — или на пути
Бога вместе с Августином, будь это элементы жизни его со-
знания (отсюда большое место, отведенное для философских
вопросов) или бессознательные факторы, проявляющиеся в
ощущениях, предчувствиях, снах и реакции на случайные, но
рассматриваемые с римской добросовестностью (religio) встре-
чи и предостережения. С этой точки зрения многое, чего мы
сегодня ожидаем от биографии, становится беспредметным;
с другой стороны, на первый взгляд удивительные «лириче-
ские» и экзегетические элементы нужно понять как необхо-
димые составные части целого: Confessio — не только исповедь
своей жизни и признание в грехах, но и прославляющее Бога
исповедание (отсюда роль молитв и псалмов в произведении)
и исповедание веры (отсюда богословские и экзегетические
объяснения). К этому добавляется то, что специфически эк-
клесиологический акцент в интерпретации Книги Бытия по-
зволяет обратившейся индивидуальности в последних книгах
(11—13) войти в новый социальный контекст, причем челове-
ческое слово биографического рассказа уступает место слову
Божию. Шарнир — десятая книга с ее систематическим само-
испытанием и глубоким анализом своей памяти. Но больше,
чем весь этот комплекс, на позднейшие автобиографии по-
влияла интенсивность и тонкость психологического самоана-
лиза. Новое содержание способствует возникновению нового
жанра в точке пересечения прежних разновидностей.

Литературная техника

Для литературной техники Августина характерны метамор-
фозы античных писательских приемов: такова молитва-всту-

1. О Confessiones Августина и Апулее: W. HÜBNER, Autobiographie und Meta-
morphose, в: Jahrbuch der Universität Augsburg 1985, опубл. ig86, 161—170, осо-
бенно i66 ел.
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пление, в которой мы можем узнать призыв к Музе или к бо-
гам прежних языческих текстов. В собственном, «августинов-
ском» варианте этот прием доведен до совершенства уже в
Soliloquia, самые знаменитые примеры дают Confessiones — гим-
ническое «прославление», praedicatio, сочетается здесь с обнаже-
нием трудных интеллектуальных проблем, не дающих покоя
молящемуся, так что вводная молитва берет на себя одновре-
менно функции экспозиции.

Особого внимания заслуживает августиновское искусство
цитирования. В Confessiones можно найти сколько угодно ре-
минисценций различных мест из Библии, больше всего — из
Псалтыри1 и Посланий апостола Павла. Мы не устаем удивлять-
ся, как хорошо приведенные слова встраиваются в новый
контекст, не как внешний орнамент, а как концентрат, квин-
тэссенция того, о чем уже думал Августин. Необычайно высо-
кая степень ассимиляции, которую можно сравнить только с
вергилиевским подражанием Гомеру, основана у Августина на
ежедневном медитативном общении с цитируемыми текста-
ми. Шаг к открытой экзегезе в одиннадцатой книге не столь
резок, как могло бы показаться; разве длинные пассажи уже
в девятой книге не читаются как истолкование четвертого
псалма?

Благодаря тонкой литературной технике Августина возни-
кает полифония молитвы, рассказа и экзегезы, протрептики
и медитации, речи и слушания. Методы изложения позволяют
риторически развернуть важные мысли, а также постепенно
избавиться от ложных представлений и внутреннего беспо-
койства и заставить таким образом искусство говорения по-
служить молчанию (напр., conf. 9, 10, 25 в неоплатонической
традиции).

Образы Августина — не только языковое явление; они игра-
ют определяющую роль во внутренней структуре его текстов.
Мир августиновских метафор раскрывает — частично с помо-
щью библейского словаря — «ландшафты души»: леса, водо-
пады, туман — и является в своей ясной структурированности
живым свидетельством упорядоченности его духа; в энергии
и густоте его образной ткани одновременно проявляется его
сильное, страстное воображение: гареге, «восхищать» — ключе-
вое слово того мощного влечения, которое Бог возбуждает в

ι. G. N. KNAUER 1955·
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человеке, отношение к духовным предметам делают чувствен-
но, даже интеллектуально явным метафоры еды и питья1. Та-
кого рода образы сами по себе не отличаются новизной; не-
ожиданна интегративная сила, возводящая их к стержню Соп-
fessiones и делающая из них лейтмотив. Здесь сфера сознания
взаимодействует с бессознательной. Библия называет Бога не
только Отцом, Исайя сравнивает Его и с матерью (Ь. 66, 13).
Этот аспект религиозной привязанности, никоим образом не
исчерпанный сопоставлением с привязанностью к матери, —
спонтанный ответ духовному стремлению Августина к надеж-
ной почве под ногами. Занимаясь изысканием «источников»
его образов, иногда забывают элементарное: истолкование
всемирной истории как гигантомахии коренится не столько
в манихейском учении2, сколько в эллинистически-римской
традиции. Великий противник Августина в его теологии исто-
рии, Вергилий, объясняет сражение при Акциуме как битву
богов (Аеп. 8, 698—705).

В римской литературе основательность и тонкость логиче-
ской аргументации3 Августина — практически уникальное яв-
ление. Она основана на безусловном стремлении к истине.

Проблема риторических средств тесно связана с вопросом
литературной техники самораскрытия либо самосокрытия
ведущего повествование от первого лица. Из этой же сфе-
ры — вопрос об исторической достоверности Confessiones4. Ее
как утверждали, так и отрицали с полной решимостью; пере-
проверка свидетельств Августина о самом себе за рамками
автобиографии показывает необоснованность радикального
скептицизма. Как раз тогда, когда становится ясно, что глав-
ная цель — не исторические сведения, а изображение в виде
примера пути мыслителя к Богу и косвенное направление,
которое епископ дает своему клиру, поражает достоверность
именно фактического материала, беспощадность в обнаруже-
нии скрытых мотивов и часто — неожиданно сухие для столь

ι. Также epist. 1, 3 philosophiae über, «вымя философии»; verum как апгтг pabulum,
«паства души». Метафоры еды можно найти и у Сенеки (например, epist. 2) и
апостола Павла (например, ι Cor. з, г).

2. А. ADAM, Das Fortwirken des Manichäismus bei Augustin, ZKG 69,1958,1—25,
особенно 19.

3· У К. Ф. МЕЙЕРА (С. F. MEYER) гуманист Поджо с любовью называет Confes-
siones «книжкой, исполненной остроумия» (Pfautus im Nonnenkloster)] ср. сужде-
ния Кальвина об argutiae, «остротах» Августина (у P. COURCELLE 1963* 3^°~3^2)·

4- P. COURCELLE 2ιφ8, 29—4° ( с лит.).
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красноречивого автора сообщения о тяжких заблуждениях,
оставленные без комментариев.

Если нужно определить степень литературного преобра-
жения его предмета в Confessiones и оценить его писательскую
технику, невозможно обойти следующий вопрос: достоверно
ли августиново описание взаимоотношения христианства и
неоплатонизма в связи с его обращением? В данных Confessio-
nes преобладает скорее христианство, в трактатах того време-
ни — неоплатонизм. Он сам это ощущает (conf. 9, 7; retract, prol.
3). Несомненно, у позднего Августина и библейское, и цер-
ковное содержание проявляется сильнее, чем в середине его
творческого пути, однако для той эпохи противоречие между
христианством и неоплатонизмом, очевидное для нас сегод-̂
ня, в этой форме не было актуальным; намерение Августина
как раз и заключается в том, чтобы показать: последователь-
ное продумывание научных проблем с неоплатонической точ-
ки зрения может подвести к порогу христианства. Правда, это
сближение науки и религии ограничено: науке непостижимы
историческое воплощение Логоса и соблазн распятия, и Отец
Церкви открыто утверждает это в Confessiones. По сравнению с
Минуцием Феликсом и Лактанцием, очевидно его превосход-
ство в остроте разоблачения и в проницательной глубине ра-
ционального вопрошания. Если в ранних произведениях фи-
лософский элемент вообще преобладает, то не следует искать
в этом точный слепок тогдашнего состояния души Августина;
одновременно он активно работает с Псалтырью и Посланиями
апостола Павла. Здесь проявляется только то, в каких областях
автор чувствует в то время свою компетентность достаточной,
чтобы выступить публично с трактатами на этот предмет.

Язык и стиль

Латинский стиль Августина понять невозможно, если упустить
из виду особую музыкальность этого учителя церкви. Она про-
является не только в риторическом анализе отрывков апосто-
ла Павла по периодам и колонам (doctr. christ 4, 7> 11~13)» н о и

в потрясающем признании святого, что красота псалмопения1

увлекала его иногда больше, чем содержание {conf 10, 33» 49

1. Похвала псалмопению: Hier, in Eph. 3, 5> *9' PL 2 ^, Φ1 с л · ' Ambr. inpsalm. 1,
praef. 9, PL 14, 968 сл.; лит. см. ниже, разд. Литературные размышленья.
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сл.); и положительную роль, которую музыка сыграла в его об-
ращении, он подчеркивает в том же месте; церковное пение,
введенное Амвросием Медиоланским, воодушевляло его тог-
да, когда еще оставляли равнодушным чудеса и мощи (conf. g,

6,14-7' l 6)·
Изощренный вкус к звучанию слова чувствуется в пропове-

дях, по большей части состоящих из кратких, чеканных фраз.
Августин, конечно, стремится здесь к народности: melius in bar-
bansmo nostro vos inteüegitis, quarn in nostra disertitudine vos deserti entis
(inpsalm. 36 serm. 3, 6); однако само это программное высказы-
вание в высшей степени риторично: это что угодно, только не
«народная латынь» ! Главным украшением этой «рифмованной
прозы»1 служат повторения слов и гомеотелевты, подготовив-
шие стиль проповедей позднейших эпох. В удачных случаях
мы имеем дело не просто с риторической игрой, а с достой-
ным облачением парадоксальной истины.

Многообразие языковых и стилистических регистров, на-
ходящихся в распоряжении Августина, почти не поддается из-
мерению. Есть стилистические дифференциации и в рамках
отдельных произведений. На Confessiones — причем именно в
лирических и созерцательных пассажах — сказалась библей-
ская манера изложения, иногда и включая синтаксические
особенности2. Эстетическое полнокровие, царящее во многих
частях этого произведения, часто сменяется предметным ла-
конизмом и логической строгостью — как, например, в фило-
софских рассуждениях. Богатством изобразительных средств
Августин напоминает Цицерона.

Проблематичны, но интересны с исторической точки зре-
ния поэтические опыты Августина. По его собственному свиде-
тельству, ухо африканского жителя не могло в тот момент от-
личить долгий звук от краткого. Он считается с этим фактом и

ι. NORDEN, LG 126; о том, как Августин считался с повседневной речью,
В. LÖFSTEDT, Augustin als Zeuge der lateinischer Umgangssprache, в: H. Rix, изд.,
Flexion und Wortbindung. Akten der 5. Fachtagung der Idg. Gesellschaft (Regens-
burg 1975), Wiesbaden 1975, 192—197; G. J. M. BARTELINK, Augustin und die lateini-
sche Umgangssprache, Mnemosyne ser. 4, 35, 1982, 283—289; теперь см. G. VOGT-
SPIRA, ИЗД., Strukturen der Mündlichkeit in der römischen Literatur, Tübingen
1990 (там об Августине: С. GNILKA, К. S. FRANK, S. DÖPP, M. ERLER).

2. M. VERHEIJNEN, Eloquentia pedisequa. Observations sur le style des Confessions
de saint Augustin, Nijmegen 1949;^ FONTAINE, Sens et valeur des images des Confes-
sions, AugMag 1, 1954, 117—126; все еще ценная работа: С. I. BALMUS, Etude sur le
style de saint Augustin dans les Confessions et la Cité de Dieu, Paris 1930.
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в своем антидонатистском псалме расчищает путь для некван-
титативной поэзии.

Стиль его писем открывает нам еще одну сторону его автор-
ской индивидуальности. Он редко пишет о себе (например,
когда просит у Валерия, епископа Гиппонского, времени для
подготовки (2i) или же (29) сообщает о своих проповедях о по-
сте); по большей части он — как пастырь — затрагивает то, что
касается его братьев по вере.

В стилистике его писем преобладает впечатленние дистан-
ции и холодок, даже и по отношению к такому ученику, как
Небридий (epist 10). То, что Августин ценит у своих корре-
спондентов и что даже способно пробудить и у него тон сер-
дечности, — восприимчивость, духовный голод и стремление к
истине. Об этом свидетельствует письмо к Гаю (19), сопроводи-
тельное послание к подборке собственных произведений. На-
много богаче оркестровка письма к Паулину (31), исполненно-
го остроумия и любезности и не скупящегося на превосходную
степень. Несмотря на риторические уверения, на наш вкус
производящие впечатление избыточности, здесь чувствуется
человеческая заинтересованность. С этим цветастым стилем
контрастирует скупость и жесткость послания к Макробию
(юб), который хотел повторно крестить иподьякона (409 г. по

• EX.). Здесь епископ говорит как власть имущий. Предложения
настолько короткие, насколько это возможно (Noli, «не делай»).
Единственное украшение — повторы слов, они превращают
настойчивость в неумолимость. Сардонический эффект про-
изводит предложение крестить его, епископа (άπροσδόκητον).
Не менее резко послание 2б — нотация юному поэту достойна
Толстого в старости: «Ты заботишься о своем стиле и прене-
брегаешь душой». Такие антитезы — подходящая оболочка для
«квазистоического» ригоризма, который Августин в десятой
книге Confessiones направляет против своей любви к музыке; в
Dedoctnna chnstianaubi, правда,, слышим более мягкую речь.

Таким образом, мы охарактеризовали три стилистических
регистра августиновского творчества: созерцательный стиль
философских рассуждений, определяемый преимущественно
рациональными соображениями, приятная манера остроум-
ной беседы, апеллирующая к нежным, дружеским чувствам,
и повелительная речь князя церкви, имеющего намерение
исполнить свою волю. Ей близок клинок его полемических
произведений, точно так же как к первой группе причислены
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дидактические письма. Во всех трех регистрах говорит одна
личность, умеющая ограждать покровом свою душу и раскры-
вающаяся в той мере, в какой это следует делать в конкретных
обстоятельствах. Притязание — и способность — быть учите-
лем других чувствуется повсюду; однако он слишком сдержан,
чтобы выставлять себя напоказ — что может показаться удиви-
тельным для автора Confessiones.

Лирически-взволнованный стиль Confessiones, куда стихи из
псалмов и амвросианские гимны включаются не как чужерод-
ные тела, — только одна из возможностей, которыми распола-
гает Августин. В общем и целом более чувствуется дидактиче-
ская строгость.

Что касается диахронического развития, то стареющий Ав-
густин прежде всего становится противником языческих вы-
ражений, которые он употреблял в молодости: fortuna, omen,
Musae1. С другой стороны, специфически христианскую лек-
сику — salvator, «Спаситель», exorcisare, «изгонять бесов», — о н на-

чинает применять лишь постепенно2.
Неспонтанный характер писем взаимосвязан с тем обсто-

ятельством, что Августин к большинству своих адресатов об-
ращается как учитель, пекущийся об их душах, — эта психоло-
гическая и дидактическая задача созвучна и его светской про-
фессии, и его духовному призванию. Еще до того, как он узнал
о христианском монашестве, ему предносился идеал дружеско-
го сообщества единомышленников, сначала в цицероновской,
потом в пифагорейско-платонизирующей оболочке3; христи-
анское смирение и аскеза вступают в плодотворный контраст
с высоким сознанием избранничества и ориентирующимся,
вероятно, на Амвросия чувством духовной власти.

Особенности августиновской манеры становятся яснее в
сравнении с Цицероном4. В соответствии с условиями работы
античных писателей, способом использования источников,
вкусу к экскурсам и примерам — но прежде всего с обычаем
дружеского разговора, где происходило взаимное духовное
обогащение! — у величайших латинских прозаиков можно об-
наружить определенные композиционные вольности.

ι. Chr. MOHRMANN, Comment saint Augustin s'est familiarisé avec le latin des
chrétiens, AugMag 1,1954,111—116.

2. G. FINAERT, L'évolution littéraire de saint Augustin, Paris 1939.
3. P. COURCELLE 1963, 537.

4. M. TESTARD 1958, т. 1, 343.
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Однако есть и решающее различие: мыслительный процесс
Цицерона кажется уже давно завершенным к моменту написа-
ния, форма оказывает «пластическое» воздействие, Августин
же — в скорее «музыкальном» духе — дает читателю возмож-
ность пережить вместе с ним развитие его мысли. У одного
медитация предшествует записи, приобретающей характер
«изложения»; проза другого (никоим образом не слабее проду-
манная!) — сама есть медитация, она сочетает «исследование»
и «поучение». Симптоматично обилие вопросительных пред-
ложений широкого диапазона в, например, De genest ad litteram.
Из преимущественно «адвокатской» риторики республикан-
ской эпохи выросла к закату античности риторика дидакти-
ческого процесса и внутреннего диалога и монолога. Не в по-
следнюю очередь именно это обеспечивает речи Августина
ее живость и теплоту, делающую читателя непосредственным
свидетелем и участником духовного события.

Образ мыслей I
Литературные размышления

Как создавалась августиновская теория литературы? От его за-
планированной энциклопедии мы располагаем произведени-
ем О музыке; этот труд значим как его самостоятельное дости-
жение — пример научного подхода к мусическим искусствам;
поэтому мы в первую очередь обращаемся к нему. Августин
различает такие явления, как численные соотношения тонов
в звуке (numeri sortantes), в восприятии слушателя (occursores), в
акте исполнителя (progressons), в памяти (recordabiles) и в есте-
ственном суждении слушателя (numerus iudicialis). Он выстраи-
вает из этих феноменов иерархическую пирамиду и объясня-
ет их с философской и богословской точек зрения1. Как и в
теории времени — измерения, свойственного мусическим ис-
кусствам, — здесь также мы сталкиваемся с психологизацией

ι. Aug. mus. 6, 2—4; H. PFROGNER, Musik — Geschichte ihrer Deutung, Mün-
chen 1954, 97—104; A. MICHEL, Sagesse et spiritualité dans la parole et dans la mu-
sique: De Cicéron à Saint Augustin, в: Musik und Dichtung, FS V. PÖSCHL, Frank-
furt 1990,133—144; A. SCHMITT, Zahl und Schönheit in Augustins De musica VI, WJA
NF 16,1990, 221—237; A. KELLER, Aurelius Augustinus und die Musik. Untersuchun-
gen zu De musica im Kontext seines Schrifttums, Würzburg 1993; M. von ALBRECHT,
Zu Augustins Musikverständnis in den Confessiones, в: Philantropia kai Eusebia, FS
A. DIHLE, Göttingen 1993,1—16; M. von ALBRECHT, Musik und Befreiung, Augustinus
De musica, International Journal of Musicology 3,1994, 89—114.
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и внутренним усвоением. Музыка, которую мы слушаем, — са-
мое малое в этой области; первая роль принадлежит сознанию
и воле. Пифагор и Давид, теория тонов и практика псалмопе-
ния указывают на один и тот же факт: истинная музыка — соп-
versio души и искупленного вместе с ней тела к Богу через лю-
бовь.

Теперь обратимся к риторической теории в узком смысле
слова. Дошедшая до нас Риторика не столь самостоятельна
и предположительно неподлинна, юношеское произведе-
ние О прекрасном и уместном утрачено. Как латинский ритор
Августин обладает утонченным стилистическим чутьем; без-
ыскусная словесная оболочка Св. Писания для него — главное
препятствие в занятиях (conf. 3, 5' 9)· ^ г о юношеский филосо-
фический энтузиазм был вызван — сколько бы он ни уверял в
обратном — не только содержанием цицероновского Гортен-
зия, но и его блестящим стилем (conf. 3, 4> 7)· Проповеди Ам-
вросия он начал посещать преже всего из риторического ин-
тереса; изысканная форма непроизвольно способствовала до-
ступности содержания (conf. 5, 13* 23)· Однако это только один
из аспектов, поскольку обольстительная риторика манихея
Фавста, лишенная интеллектуальной глубины, не смогла осле-
пить Августина. Вскоре он преобразует риторику изнутри, по-
ставив ее на новую основу.

Первый шаг к научной знаковой теории1 сделан в De magis-
tro. Дальше проблема будет разработана в De doctrina christiana.
Это произведение имеет точки соприкосновения с теорией
науки в De ordine, где искали варроновское и неоплатоническое
содержание. Для наставления клира, а возможно, и для борь-
бы с харизматиками, полагавшими, что не нужно никакого
метода, Августин в De doctrina christiana создает теорию науки,
не только задающую тон для западного типа научно образован-
ного пастыря, но и далеко перерастающую предначертанные
пределы.

Трактат De doctrina christiana — нечто большее, чем предназначенная
для клира инструкция по работе с Библией: будучи с литературно-
исторической точки зрения новой ступенью цицероновских De orato-

1. С. Р. MAYER, Die Zeichen in der geistigen Entwicklung und in der Theologie
des jungen Augustinus, диссертация, Würzburg 1969; его же, Die Zeichen in der
geistigen Entwicklung und in der Theologie Augustins. IL: Die antimanichäische
Epoche, Würzburg 1974.
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ге и Orator, это произведение не только рассматривает вопросы гер-
меневтики и гомилетики, но и развивает настоящую теорию знаков
и науки. Августин (ок. 39^/97 г·) доводит свое произведение до 3, 25,
35 и заканчивает его только в 426/27 г. Первые три книги посвящены
нахождению (inventio) того, что должно быть понято, последняя — из-
ложению (modus proferendi). Августин различает предметы (res; кн. ι)
и знаки (signa; кн. 2 и з)· Предметы со своей стороны распадаются
на такие, которые годятся только для использования (мир), и пред-
назначенные для наслаждения, поскольку в нем скрывается блажен-
ство (любовь к Богу и ближнему). Только тот читает правильно, ко-
го окрыляет любовь к «предмету» в высшем смысле слова, то есть к
триединому Богу. Это соответствует взаимозависимости любви и по-
знания, в которых совершается переход от отображения к первооб-
разу1. И наоборот, отсюда определяется отношение к действительно-
му: речь идет не о филологическом или естественнонаучном позна-
нии отдельного факта, но о философско-богословской общей точке
зрения. У науки таким образом появляется сильная этическая ком-
понента. Как contemplatio, «созерцание», превосходит actio, «действие»,
так и sapientia, «мудрость», превосходит scientia, «знание» (tnn.i2,15, 25)·
Как духовное созерцание это познание из опыта: cognoscibilia cognitio-
пет gignunt, non cognitione gignuntur («познаваемые вещи порождают nch
знание, а не порождаются познанием», tun. 14, 10, 13). При этом задача
заключается в том, чтобы понять «знаки». Таким образом у Цицеро-
на делаются выводы о природе богов по («эндейктическим», указыва-
ющим на невидимое) знакам (nat. deor. 2,16). Сотворенные вещи для
Августина — естественные знаки. Таким образом, в конечном счете
нельзя противопоставлять у него природу как отдельную «мирскую»
область милости. Это более чем аллегореза, когда он в Confessiones ин-
терпретирует историю творения, исходя из церкви, то есть из цар-
ства милости. Речь идет о том, что только Бог действен и действите-
лен — в этом сходятся у Августина его апостол Павел и его Платон.

Когда в De genest ad litteram он развивает начатки собственной на-
турфилософии — начатки, которыми ни в коем случае нельзя прене-
брегать, — он прибегает для этого к терминам, восходящим к органи-
ческому, а не техническому миру: семя и рост. В этой ныне забытой
теории преобладают образы любви и попечения — полная противо-
положность «технологическим» мыслительным структурам нашей на-
уки, носящей отпечаток не Августина, а номинализма. С другой сто-
роны, Августин «современнее» Фомы: в его подходе (четкое разли-
чие между ratio creandi hominis, «причиной сотворения человека», и actio
creati, «действием сотворенного»: gen. ad litt. 6, 9, 17) содержится и воз-

1. R. LORENZ, Die Wissenschaftslehre Augustins, ZKG 4. Folge 5, 67,1955—56, 29—
60; 213—251.

2. Cp. gen. ad litt. 5, 23, 44 ел.; 6, 5, 8; 6, 6, ίο.
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Науки, обращенные к внешнему миру, теперь относятся к сфере
bene uti temporalibus («хорошего использования временных благ», trin. 12, 14,
22). При этом история (включая естественную) в соответствии с ри-
торической традицией становится кладезем примеров; она «реваль-
вируется» как созданное Богом время; οικονομία (dispensatio, «распо-
рядительность», «план») Откровения — то, что нужно познать; πίστις
(fides) — со времен Платона прикрепленная к этой сфере форма по-
знания. Вера относится к слову. Августин пишет герменевтику Откро-
вения. О знаках, важнейший из которых — слово, речь идет во вто-
рой книге De doctrina christiana.

Для понимания знака нужно не только знание языка и светской на-
уки — в особенности Августин выделяет историю и диалектику (doctr.
christ. 2, з1* 4-8—37 > 55)' н о также и духовные дары, чье воплощение —
мудрость. Слово само по себе научает нас немногому (mag); ему ну-
жен внутренний учитель, Христос. Истина слова открывается в ис-
тине бытия; с другой стороны, справедливо следующее: res per signa
discuntur(«eeiÎiu постигаются по своим знакам», doctr. christ. 1, 2, 2). Созер-
цанию Божиих знаков вообще служит автобиографический рассказ в
Confessiones; это — лучший довод в пользу гносеологии Августина, исхо-
дящей — вполне по-римски — из наблюдения знаков. В конце второй
книги De doctrina christiana рассматривается различие между Св. Писа-
нием и языческой литературой. Не нужно бояться философских от-
крытий, прежде всего платоников, скорее следует отнять их — как у
незаконных владельцев. Здесь Августин ссылается на Киприана, Лак-
танция, Викторина, Оптата, Илария (2, 4°> 6ι), даже на Моисея, ко-
торый постиг всю египетскую премудрость (Act. 7, 22). Для изучающе-
го Писание есть путеводная нить: scientia inflat, Caritas aedificat («знание
надмевает, а любовь назидает», ι Cor. 8, 1). Крест заключает в себе все
пространственные измерения (Eph. 3,17—19)·

В третьей книге речь идет о многогранности знаков, в особенно-
сти Св. Писания. Если ambiguum, «двусмысленность», заключается в
словах — значит, это вопрос пунктуации (3, 2, 2—5) или произноше-
ния (з, 3» 6 ел.). Прояснить ситуацию помогают контекст, различные
интерпретации или оригинал. То, что должно воспринимать в пере-
носном смысле, не следует понимать буквально: в особенности это
относится ко всем местам в Библии, затрагивающим религиозное и
нравственное чувство1.

Иудеи оказались в таком положении, что они signa spiritualium pro
ipsis rébus observarent, « сохраняли знаки духовных вещей, а не самые эти ве-
щи» (з, 6, ю). Они были порабощены полезными знаками, язычни-
ки — бесполезными (3, 7' и ) · Поэтому церковь объясняет знаки иуде-
ев, но отбрасывает знаки эллинов (политеизм). Септуагинта для Ав-

1. з, 5' 9' СР· критерии Оригена: άλογον, αδύνατον («бессмысленно, невозможно»,
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густина — боговдохновенный текст; поэтому он сначала не понял,
зачем Иероним привлекает еврейский подлинник. Герменевтически
плодотворно указание, что одинаковое слово не всегда имеет тожде-
ственное значение. Так, fermentum, «закваска» в Matth. 16,11 имеет отри-
цательный смысл, в Luc. 13, 21 — положительный. Отец Церкви избега-
ет здесь опасности, возникающей при словарной работе с параллель-
ными местами — конкретизации слов. С другой стороны, Августин
правомерно подчеркивает важную роль параллелей (3, 28, 39) » а т а к "
же возможность того, что один стих будет обладать несколькими зна-
чениями (з, 27, 3^)· Экзегет должен также знать тропы, в особенно-
сти аллегорию — поскольку последняя для Августина заключается уже
в самой сущности языка и Слове Божием1.

Червертая книга (deproferendo) содержит инструкции для проповед-
ника, на словах исключающие школьную риторику, на деле ее пред-
полагающие.

Для защиты истины нужна риторика (4, 2, з)· Риторическое обра-
зование необходимо, по крайней мере книжное (4, 3' 4 с л ·) · Пропо-
ведник должен быть в состоянии разделить свою речь на части и сти-
лизовать сообразно конкретной цели (4, 4' 6). Правда, важнее гово-
рить sapienter, «мудро», чем eloquenter, «красноречиво» (4, 5> 7 с л · ) · Авторы
Библии сочетают мудрость и красноречие. Слова Писания вытекают
из самой сути; мудрость выходит из своего дома, а элоквенция — как
служанка — идет за ней по ее стопам (4, 6, ю). Таким образом получа-
ет новое обоснование древнеримское rem tene, verba sequentur. Подчи-
нение риторики истине, чего требовал еще Платон в Федре, христи-
анский теоретик ораторского искусства вновь подчеркивает с той же
серьезностью. Непременное стремление к истине — вообще харак-
терная черта Августина (напр., conf. 3, 6,10; 4,i5> 27)· Откровение по-
нимают как речь — Бог «говорит» своими деяниями (ср. civ. 22, 8 и 22).
Августин одухотворяет риторику и превращает ее в теорию позна-
ния. An sit, quid sit, quak sit, «естьли что, и что именно, и каково оно»: ри-
торические категории получают эпистемологическую функцию (conf.
10.10,17).

Примеры риторического оформления из апостола Павла и про-
рока Амоса (в переводе Иеронима!) подтверждают «нечаянную» ри-
торическую красоту Библии. Киприан и Амвросий дают парадные
примеры для трех известных стилистических регистров и их адек-
ватного применения. Общая теория литературы и коммуникации у
Августина — испытанное в строгих критериях истины учение «о пре-
красном и уместном». В этом аспекте название утраченного юноше-
ского произведения дает целому основной аккорд2.

ι. В этом отношении Августин сопоставляет свою теорию с экзегетически-
ми правилами донатиста Тикония (в основном соглашаясь с ним). Эти прави-
ла по большей части тропологичны.

2. Философия риторики Августина в зачаточном виде содержится уже в
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Августин — ритор по профессии и гносеолог по призванию.
Поэтому в трактате De doctrina christiana он вдвойне оказывает-
ся в своей стихии. Аристотель впервые создал философию ри-
торики; она стала учением о логических и психологических
средствах убеждения и одновременно топографией и типоло-
гией души. Цицерон в De oratore предпринял совершенно дру-
гую, не менее значимую попытку: поставить риторику на служ-
бу образованию человека, в соответствии с римской ситуаци-
ей и с учетом политической практики. У Августина, третьего
великого философа риторики, она связывается с общей тео-
рией знаков, герменевтикой и гносеологией.

Было бы упрощением сводить это изменение господствую-
щего интереса к внешней ситуации — экзегетической функции
епископа, хотя и это играет свою заметную роль. Более глубо-
кая причина — тот факт, что христианство поставило с неслы-
ханной остротой вопрос об истине; подчинением ей Августин
исполняет то требование, которое лежит в основе критики
Платона в адрес риторики.

Образ мыслей II

Основной философски-религиозный вопрос Августин ставит
во введении к Solüoquia следующим образом: Deum et апгтат sci-
re сирго («Я жажду познать Бога и душу», ι, 7); на страстном язы-
ке Confessiones он звучит так: inquietum est cor nostrum, donec requies-
cat in te («наше сердце лишено покоя, доколе не упокоится в Тебе», ι,
ι). Уже в биографическом обзоре мы смогли проследить эта-
пы в прояснении понятия Бога у нашего автора. Здесь остает-
ся дополнить позднюю фазу. Происхождение исключительно
трудных с философской точки зрения мыслей Августина о ми-
лости в конечном счете относится к сфере его переживаний,
к жизнеощущению — его следует интерпретировать не с грече-
ско-теоретической, но с римско-практической точки зрения:
человек как не по заслугам помилованный грешник.

Августин оказывается завершителем в излюбленной обла-
сти римской литературы — психологической. Здесь очень ве-
лик и вклад Тертуллиана. В беспощадном наблюдении жизни

произведении De natura et origine апгтае, которую нужно рассматривать в этом
отношении как значимый подготовительный этап для De doctrina: M. С. PREUS,
Eloquence and Ignorance in Augustine's On the Nature and Origin ofthe Soul, Atlan-
ta 1985.
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души вплоть до открытия страсти к злому отменно мастерство
Овидия и Сенеки; как и они, Августин прибегает к риторике,
чтобы измерить глубину человеческих бездн. Его психология
ретроспективно обогащает его философию, например, анали-
зом памяти (conß 10) и времени (conf. 11). Богословие он ожив-
ляет использованием для истолкования Троицы психологиче-
ских категорий, что приводит к оригинальной, специфически
«западной» акцентуации догматического предмета. Решаю-
щий поворот вовнутрь, который можно охарактеризовать как
завершение римской тенденции самоизображения, а также
как упомянутый выше основной вопрос Августина, соответ-
ствовал духу времени: со времен поздней античности и вплоть
до эпохи Ренессанса человеческое сознание будет относиться
к природе как к чему-то второстепенному1, в чем можно усмо-
треть заострение сократовской и эллинистически-римской
концентрации мысли на этических и антропологических про-
блемах2.

Начнем с психологии ребенка: здесь анализируются про-
блемы излишней строгости (страх перед побоями на заняти-
ях греческим языком) и неуместной мягкости (улыбка отца в
ответ на ранние сексуальные опыты сына). Почти вся вторая
книга посвящена объяснению непослушания как отстаива-
ния собственной индивидуальности. Стоит упомянуть и мир
взрослых: исследование страсти к трагическим предметам,
мучительное описание невозможности заставить себя сделать
что-либо3. Августин входит, таким образом, в число крупней-
ших психологов античности— от Еврипида до Сенеки. Прони-
цательный взор, улавливающий злые мотивы поступков, — его
общая черта с Саллюстием и Тацитом. Не напрасно историки
философии видят в Августине первооткрывателя mala volun-
tas, «злой воли»4 (что имело, правда, мощные корни в римской
правовой мысли).

Однако этого не довольно: формулируя исходное несомнен-
ное, Августин в Solibquia предвосхищает Декартово Cogito, ergo

1. Весьма выразительно, например, enchir. 5, 16 против Verg. georg. 2, 49° и

479 ел.
2. Sed bonarum et malarum rerum causas nosse debemus, «но мы должны знать причи-

ны благого и злого»: enchir. 5,16.
3. Aug. conf. 8, 5, ю ел.; о той и другой voluntas человека ср. Rom. 7,18—20.
4. N. W. GILBERT 1963; ср. теперь A. DIHLE, The Theory of Will in Classical Antiq-

uity, Berkeley 1982,123—144.
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sum; одновременно он дает контраргумент Ambulo, ergo sum Гас-
сенди1. Интеллектуальный подход, отталкивающийся от субъ-
екта, — к его родоначальникам относятся Протагор и Сократ —
делает Августина одним из отцов Нового времени.

В первый раз он ставит философию времени на чисто субъ-
ективную основу. В этом отношении он опережает всех антич-
ных философов, включая Аристотеля. Тот, правда, знает, что
время заключается в душе (Physica^ ц), что прошлого и буду-
щего нет, а существование настоящего проблематично. Но его
мысль недостаточно субъективна: он ищет то, что было рань-
ше, и то, что будет позже, в пространстве (Physica^ π), и дви-
жение звезд, то есть нечто, внеположное субъекту, задает ему
масштабную шкалу для времени. Августин признает, что вре-
мя отмеряет дух, и притом на основании того, что запечатле-
лось в его памяти. В настоящем присутствует мое наблюдение.
Будущее станет реальным в настоящем, а настоящее сойдет
на нет в прошлом: мы все время находимся в божественном
сегодня (conf. 1, 4; и, 13). Мгновенные миры сосуществуют в веч-
ном настоящем Бога. У Августина есть интуиция единственно
реального, данного в душе теперь. Мы не знаем прошлого, на-
стоящего и будущего, мы знаем только настоящее прошлого
(воспоминание), настоящее настоящего (созерцание) и насто-
ящее будущего (ожидание). Эта философия времени знамену-
ет «большой прогресс... Она сформулирована лучше и яснее,
чем субъективная теория времени Канта»2. Гносеологический
подход Августина плодотворен в самых различных областях:
от понимания чувственного восприятия вплоть до истолкова-
ния божественной Троицы.

ι. Tu qui vis te nosse, scis esse te? — Scio. Unde scis? — Nescio. — Simplicem te sentis anne
multiplicem? — Nescio. — Moveri te scis?— Nescio. — Cogitare te scis?— Scio («Ты, который
хочешь познать самого себя, знаешь ли ты, что ты существуешь?— Знаю. Откуда зна-
ешь ?— Не знаю. Состоишь ли ты из одной части или из многих?— Не знаю. — Знаешь
ли ты, что ты движешься?— Не знаю. — Знаешь ли ты, что ты мыслишь?— Знаю»,
soliloq. 2,1).

2. В. RUSSELL, Philosophie des Abendlandes (оригинальное название —
History of Western Philosophy), Berlin 1950, 299; о теории времени Августи-
на: J. GuiTTON, Le temps et l'éternité chez Plotin et saint Augustin, Paris 3i959;
O. LECHNER, Idee und Zeit in der Metaphysik Augustins, München 1964;^ F. CAL-
LAHAN, Augustine and the Greek Philosophers, Villanova 1967, 74—95; S. BÖHM, La
temporalité dans l'anthropologie augustinienne, Paris 1984; самостоятельность и
актуальность августиновской философии времени с полным основанием под-
черкивает N. FISCHER, Sein und Sinn der Zeitlichkeit im philosophischen Denken
Augustins, REAug 33,1987, 205—234.
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Приоритет субъективного сознания, столь же решающий в
философии времени, как и в De trinitate и в теории познания,
позволяет сделать замечание и об августиновском учении о ми-
лости. Если принять его за объективный философский тезис,
то единодейственность Бога и Его милости сводится к ограни-
ченной спасающей воле Бога (например, enchir. 24, 97~2^» юг);
Таким образом Августин вступает в противоречие с Писани-
ем (i Tim. 2, 4; enchir. 27,103) и постулирует Бога, которого вряд
ли можно воспринимать как благого. Но эти рассуждения не
затрагивают сути: основная мысль — субъективное самосозна-
ние искупленного, высокое чувство, что только милость спас-
ла его от заслуженного осуждения на смерть.

На вопрос о свободе воли Августин также отвечает исходя
из субъективного сознания: что свободнее, чем свободная во-
ля, которая не становится рабом греха? (ср. correpL, PL 44» 93^)·
Речь для него идет не о внешнем факте, а о сознании свободы
(в этом он солидарен со стоиками).

Во всех важных сферах Августин остается верен себе. Его
учение о милости — тезис, скроенный по мерке субъективно-
го сознания; когда мы «экстериоризируем» его, делаем из эк-
зистенциального отвлеченным, из религиозного — философ-
ским (от чего он, к сожалению, и сам не всегда воздерживает-
ся), мы оставляем без внимания сердцевину — его собственные
переживания.

Традиция1

Из соображений места мы ограничимся только тремя крупными про-
изведениями — Confessiones, De civitate Dei, De tnnitate.

1. M. COMEAU, Sur la tradition des sermons de saint Augustin, REL10,1932, 408—
422; R. HANSLIK, Zur Aufarbeitung der Augustinus-Überlieferung, WHB 10, 1967,
15-19; M. OBERLEITNER, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des hl. Au-
gustinus, т. 1, 1 и 1, 2 (Италия), Wien 1969; 1970; F. RÖMER, ТО же изд. 2, ι и 2, 2
(Великобритания и Ирландия) 1972; з (Польша и Скандинавия) 197З' J· DIVJAK,
то же изд., 4 (Испания и Португалия) 1974; R· KURZ, ТО же изд. 5, ι и 2 (ФРГ и
Западный Берлин) 1976; к)79> СР·' кроме того: F. RÖMER, Zur handschriftlicher
Überlieferung der Werke des hl. Augustinus, RhM 113,1970, 228—246; его же, Pro-
bleme der Augustinus-Überlieferung im Lichte neuerer Forschung, WHB 13,1971,
25—34; J. DIVJAK, Die neuen Briefe des hl. Augustinus, WHB 19,1977,10—25; Les let-
tres de saint Augustin découvertes par J. DIVJAK, Communications présentées au
colloque de 20 et 21 septembre 1982, Paris 1983; R. KURZ, Zur Überlieferung von
Sammlungen der Briefe des hl. Augustinus im Mittelalter, CodMan 10, 1984, 121—
134; M. M. GORMAN, The Diffusion of the Manuscripts of St. Augustine's De doctrina
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Для Confessiones мы располагаем — начиная с самого старого кодек-
са (Sessorianus bibliothecae Romanae Victoris Emanuelis 2099, olim ec-
clesiae s. Crucis 55, вероятно, VI—VII вв.) вплоть до XV в. значитель-
ным числом в 258 рукописей. Что касается печатных изданий, то, на-
чиная с editio princeps Иоганна Ментелина (Straßburg, между 1465 и

1470 гг.), известно более 12О титулов. В течение долгого времени — как
и для других прозведений Августина — основополагающим было изда-
ние Congrégation de saint Maur, которое, в отличие от editio princeps,
основывалось не на группе интерполированных кодексов, но на ру-
кописях Е, H, G (см. ниже), а также на Thuaneus и Benignianus, ко-
торые сегодня невозможно установить. Надолго ставшее основопола-
гающим издание М. Скутеллы (Leipzig 1934) и новое издание в серии
СС (L. VERHEIJEN, Turnholti 1981) предпочитают следующие рукописи1:

— Bambergensis зз (В III 23) XI в. (= В);
— Parisinus 1913, olim Colbertinus 711, Regius 3762, IX в. (= С);
— Parisinus 1913 A, olim Colbertinus 3275, Regius 4000/2.2., IX в. (= D);
— Parisinus 12191, olim S. Germani a Pratis 237, ante S. Mauri Fossatensis

70, X B . (=E);
— Parisinus 10862, olim S. Germani a Pratis, ante Echternach., IX в. (= I);
— Parisinus 12193, olim S. Germani a Pratis 757, IX в. (= G);
— Parisinus 12224, o n m S. Germani a Pratis 736, ante S. Petri Corbeiensis,

IX в. (=H);
— Fuldensis A a 9, olim Weingartensis (excerpta), VIII/IX в. (=J);
— Monacensis Clm 14350, olim monasterii S. Emmerami Ratisbonensis,

X B . (=M);
— Parisinus 1911, olim Obrechtinus, Regius 4004/2., IX в. (= О);
— Parisinus 1912, olim Bethunianus, Regius 4004, ante S. Mariae de bello

Prato, IX в. (=P);
— Romanus bibliothecae Victoris Emanuelis 2099, olim Sessorianae ad

eccl. s. Crucis 55, VI-VII в. (= S);
— Vaticanus 5756, olim S. Columbani Bobiensis 17, IX/X в. (= V);
— Turonensis 283, X/XI в. (= Ζ);
— Stutgardiensis («Stuttgartensis») HB. VII15., olim monasterii Weingar-

tensis, X в. (= A, VERHEIJEN).

Другое семейство представлено эксцерптом Евгиппия (старейшая ру-
копись — Vaticanus 3375» VH- в · ) ·

В традиции De civitate Dei две части произведения — книги I—XVI и
XVII—XXII — нужно рассматривать по отдельности. Для первой груп-
пы есть очень древние и достоверные рукописи:
— Lugdunensis 607 (Hb. Ι—V), VI в.;

chnstiana in the Early Middle Ages, RBen 95, 1985, 11—24; A. G. HAMMAN, La trans-
mission des sermons de saint Augustin. Les authentiques et les apocryphes, Augusti-
nianum 25,1985, 27—64; M. AVILÉS, Apéndice. Manuscritos del De doctrina chnstiana
existentes en Europa, Augustinus 31,1986, 379—390.

1. Стемму традиции Confessiones дает L. VERHEIJEN, ИЗД., S. LVIII.
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— Corbeiensis, postea Sangermanensis 766, nunc partim Parisiensis
(B. N. Lat. 12.214; Hb. I-IX), partim Petropolitanus Q. v. I, № 4; lib. X,
VI в.;

— Veronensis XXVIII (26) (lib. IX—XVI), начало V в.; последний восхо-
дит к эпохе Августина.

Для книг XVII—XXII нам остается довольствоваться не столь стары-
ми, но очень верными оригиналу рукописями, напр.,
— Patavinus 1469, XIV в.
На эти рукописи в основном опирается заново переработанное из-
дание (DOMBART-KALB, СС 47 > Ч> г и 4-8, И> 2> 2 тома, Turnholti 1955)·
Поскольку традиция у каждой книги своя, вряд ли можно восстано-
вить стемму для произведения в целом. Опыт такой стеммы для пер-
вой книги содержится в тойбнеровском издании (DOMBART-KALB, 5ig8i,
p. XXXIII). Кроме того, дивергенция в чтении значима практически
исключительно для истории текста, но не для его установления. Не-
которые разночтения, возможно, восходят к собственной переработ-
ке Августина, о которой он свидетельствует в письме к Фирму, откры-
том только в двадцатом столетии. Это последнее содержит и сведе-
ния об авторских намерениях в разделении произведения на части
и о работе с так называемыми подзаголовками глав, которые он оче-
видным образом хотел предпослать всему произведению как анали-
тический указатель.

Произведение De tnnitate было, как свидетельствует сам автор в
письме к епископу Аврелию, отнято у него в незавершенном виде и
опубликовано против его воли. Только через много лет — и с больши-
ми перерывами — он довел до конца отложенное произведение в ду-
хе первоначального замысла. Появившееся вскоре после editio prin-
ceps Генриха Ариминского (Страсбург, ок. 1474 г·) печатное издание
Леонарда Пахеля (Милан, 1489 г.) дает текст высокого качества, не
превзойденного и в издании Congrégation de saint Maur, так что но-
вое издание (MOUNTAIN-GLORIE, СС 5°~~5° а» Turnholti 1968) прежде все-
го посвящено разработке истории текста. Большей частью издание
основывается на рукописях:
— Parisinus В. N. lat. 2088, XI—XII в. (= codex Bigotianus);
— Parisinus В. N. nouv. acq. lat. 1446, Χ—XI в.;
— Parisinus Bibl. de TArsenal 303 (419 T. L.), XII в.;
— Vindocinensis Bibl. municipale 37, XI в.;
— Parisinus В. N. nouv. acq. lat. 1445, IX в.,
а также на свидетельствах Флора и Бенедикта Анианского.

Влияние на позднейшие эпохи

Августин придает латинскому языку гибкость и точность, дела-
ющие его пригодным для любого философского рассуждения.
Таким образом — наряду с Боэцием, который пойдет еще даль-
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ше по этому пути, — он становится одним из основателей про-
фессионального языка средневековой, а также и новой фило-
софии.

Создание новых литературных жанров — таких как психо-
логическая автобиография и историософский труд большого
стиля — путем видоизменения и комбинирования прежних
форм является следствием новой мысли, за которой будущее.

Августинова формулировка первой надежной гносеологиче-
ской посылки1 расчищает путь Декарту. Его открытия в фило-
софии времени признают Б. Рассел (см. выше) и Э. Гуссерль:
«Гордое своей научностью Новое время в этих вещах не про-
двинулось достаточно далеко и не продвинулось намного даль-
ше, чем этот крупный и серьезно борющийся мыслитель»2.

Августин — также основатель философии воли, сочетающей
ветхозаветные, стоические и римские взгляды3. В то время как
воля для Эпикура (и Лукреция) — то, что вызывает движение
в живом существе, стоик Хрисипп знает ее как длительное и
разумное стремление, которым обладает только мудрец (ана-
логично Cic. Tusc. 4, 6,13). Представление Сенеки — что animus
может быть подвержен аффектам (dial. 3 = ira 1, 4—8) ~" Авгу-
стин углубляет в духе апостола Павла, противопоставляя друг
другу Ьопа voluntas и mala voluntas, «добрую» и «злую волю», — вот
душевно-духовная причина греха; воля отделяется от позна-
ния. А. Шопенгауер задним числом откроет ошеломляющие
параллели между Aug. (civ. 11, 27) и своим собственным пред-
ставлением о «воле к жизни»: «Я привел многие места из св. Ав-
густина, где есть поразительные совпадения со мной»4.

Наряду с Ареопагитом Августин — родоначальник средне-
векового платонизма. Itinerarium mentis in Deum Бонавентуры

ι. Aug. soliloq. 2,1; Hb. arb. 2, 3, 7; trin. 15,12, 21.
2. E. Husserl, Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins,

hg. von M. HEIDEGGER, Halle (S.) 1928, 2 (= Jahrbuch für Philosophie und phäno-
menologische Forschung 9,1928, 368).

3. N. W. GILBERT 1963; ср. в особенности Hb. arb. 3, 1, 3: Non enim quicquam tarn
firme atque intime sentio quam me habere voluntatem eaque me moveri ad aliquid fruendum;
quid autem meum dicam, prorsus non invenio, si voluntas qua volo et nolo non est mea,
«Ничто я не чувствую так прочно и так глубоко, как то, что у меня есть воля и что
я руководим ею, чтобы воспользоваться чем-либо; совершенно не могу понять, как я
могу назвать что-то своим, если воля, которой я желаю или не желаю, не принадле-
жит мне».

4- К Бэру 12. ι ι86ο г. (= Schopenhauer-Briefe, изд. L. SCHEMANN, Leipzig 1893»
379)*» к Aug. civ. 11, 27 ср. Die Welt aL· Wille und Vorstellung 2, гл. 28 (изд. L. BERNDL,
т. 2, München 1913, 456).
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(f 1274 Γ·) основывается на фундаментальной мысли Августина:
чтобы быть заодно с Богом, человек должен обратиться к са-
мому себе.

Психологический самоанализ Августина оказывает влияние
на средневековые автобиографии1, изображавшие жизнь сво-
их творцов как «подражание Августину», — возможно, самое
значительное из этих произведений вышло из-под пера Аэль-
ре де Риво; что касается Нового времени, назовем Руссо, Сен-
Бева и Ренана, черпавших стимулы для своих психологических
изысканий у Августина. Наряду с этим у традиции есть и «педа-
гогическая» ветвь (Винсент де Бове, Гибер из Турне, Веджио,
Фенелон). Августиновский платонизм привлекает великих «гу-
манистов» средневековья: Скотта Эриугену2, Абеляра, Иоанна
из Солсбери, Петрарку3. Его историософская мысль — новое
начало философии истории — будет стимулировать еще Iere-
ля и Тойнби. Религиозность радикального доверия к милости
Божией сказывается как раз на глубоких и бескомпромиссных
религиозных мыслителях4 (Уиклиф, мастер Эккарт, Таулер,
Лютер, Кальвин, янсенисты, Паскаль) и все вновь и вновь
пробуждает христианство от оптимистических пелагианских
снов. Парализующая на первый взгляд вера в предопределе-
ние, пережив странное превращение, становится (особенно в
Голландии и Англии) спонтанным жизнеощущением, толкаю-
щим на экономическую и политическую экспансию.

Августину принадлежит и первая монографическая разра-
ботка темы «труда» на христианском Западе: De орете monacho-
rum. Книга — в духе апостола Павла и патристических тради-
ций — обосновывает принципиальное достоинство любого
честного труда и его аскетическую ценность. Таким образом
был сделан значительный шаг вперед по сравнению с антич-

1. P. COURCELLE 1963 passim (с лит.); Р. LEHMANN, Autobiographies of the Mid-

dle Ages, в: Transactions of the Royal Historical Society, 5. ser., т. 3, London 1953,;
41—52; на Mont Ventoux Петрарка вычитывает в Confessiones и выстраивает ли-
нию обратно вплоть до Антония (fam. 4,1, ed. V. Rossi, Firenze 1933); в традиции
Retractationes пишет Гуго Тримбергский (Registrum multorum auctorum, ed. К. LAN-
GOSCH, Berlin 1942, p. 193, в особенности стихи 753—756 = 937—940).

2. В. STOCK, Observations on the Use of Augustine by Johannes Scottus Eriuge-
na, HThR 60,1967, 213—220.

3. E. LUCIANI, Les Confessions de saint Augustin dans les lettres de Pétrarque, Pa-
ris 1982.

4. A. ZUMKELLER, Das Ungenügen der menschlichen Werke bei den deutschen
Predigern des Spätmittelalters, ZKTh 81,1959, 265—305.
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ностью, низко ценившей телесный труд. Но не надо впадать
в противоположную крайность: некоторые пережитки антич-
ного аристократизма еще связывали августиновскую мысль
(например, учет знатного происхождения монахов в том, что
касалось физической работы, op. Monach. 21, 25); с другой сто-
роны, Стоя подчеркивала воспитательную ценность труда;
laborn industria— в более конкретном смысле, сельское хозяй-
ство — в Риме исконно воспринимались как нечто весьма цен-
ное (Катон Старший). Этим произведением, чье содержание
средневековье сконцентрирует в формуле ora et labora, «молись
и трудись», Августин за сто лет до Бенедикта накладывает ре-
шающий отпечаток на трудовую концепцию западного мона-
шества1 и косвенно подготавливает современную высокую
оценку труда.

Конечно, строгие, даже жесткие черты в облике Августина
позднего периода также не остались без последствий. Если
его учение о первородном грехе плохо понятно, даже неуют-
но для современного человека, то причина этого в том, что
сегодня часто забывают о его взаимосвязи с доктриной иску-
пления. Правда, его концепция монашеской жизни создана в
основном под знаком любви, свободы и скромности, и он мно-
го сделал для того, чтобы спасти западное монашество от анти-
культурного фанатизма и направить его усилия в пользу ближ-
них и культурного делания. Если мораль, которую он завещал
обеим великим западным конфессиям, сохраняет все же пре-
обладание аскетических черт, нельзя при ее оценке упускать
из виду, что точка зрения Августина для его эпохи была уме-
ренной. Впрочем, что касается отношения к иноверцам-хри-
стианам, то Августин, первоначально отвергавший в вопросах
веры любое принуждение (epist. 23, 7' 93' 5» Х7)' потом усваивает
себе противоположную точку зрения, учитывая успешность
осуществленных против донатистов государственных меро-
приятий (epist 93 и 185); отсюда до инквизиции еще долгий
путь, и еще более долгий — до практической отмены инквизи-
ции церквями и повторного введения нехристианами.

Таким образом, как в своих достоинствах, так и в своих недо-
статках Августин — сын Рима и отец Европы. Несмотря на его
огромное влияние и большую исследовательскую активность,
некоторые стороны его облика не стали общим достоянием.

ι. А. ZUMKELLER, Das Mönehtum des hl. Augustinus, Würzburg 2ig68 (с лит.).
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Его почитатели не смогли вполне понять тщательно разрабо-
танную под знаком истины конвергенцию последовательно
научного познания и христианской религии; он вовсе не одно-
сторонний поборник credo, ut intelligam, «верую, чтобы понять»1',
его жизненный путь показывает, что он изначально заботится
о научном познании и тем самым уходит далеко вперед: есте-
ственный разум усваивает категориальные понятия, математи-
ческие истины, эстетические и этические нормы, а также соб-
ственное бытие и существование Бога, хотя бы и «зерцалом в
гадании» (i Cor. 13,12). Перед лицом несомненного развития в
течение его долгой жизни есть соблазн столкнуть друг с другом
его Платона и его апостола Павла. При этом непрерывность
духовного бытия необоснованно теряется из поля зрения, хо-
тя фраза «Бог — все, что мы можем» и находится не в позднем
произведениии, а уже в Soliloquiez (2, 1, 1). Обычные противо-
поставления скрывают тот факт, что его фундаментальный
теоцентрический опыт в течение всей жизни формулируется
двояко: когда речь идет о Боге как единосущем, ситуации адек-
ватна терминология Платона, как о единодействующем — тер-
минология ап. Павла. Ведь мысли выше слов (и школ), и Бог
слышит только голос убеждения (catech. rud. 9,13)·

Сегодня склоняются к тому, чтобы считать обращение бег-
ством или sacrificium intellectus, «жертвоприношением разума»;
напротив, Августин мог сделать этот шаг из соображений ин-
теллектуальной добросовестности, тем более что тогда хри-
стианство не предполагало опасливого отношения к науке,
но, напротив, давало новый импульс занятиям ею. Не вполне,
как представляется, оценили Августина как теоретика труда и
первопроходца семиотики; не обратили внимание на его ис-
толкование Сотворения мира, которое, в отличие от томист-
ского, оставляет место для учения о биологическом развитии.
Необычно для нас и то, что 1ère в своей Geschichte der Farbenlehre
цитирует Августина как «чисто чувственного» созерцателя2*

ι. Ср., тем не менее, serm. 118,11; in euang. loh. 29, 6; smw 43, 7; намек tun. 1,1,1;
эту мысль в определенном аспекте можно через Амвросия возвести к Плоти-
ну; R.J. O'CONNELL, The Enneads and St. Augustine's Image of Happiness, VChr 17,
1963,129—164.

2. «Вообще этот психологический феномен стойкого, меркнущего в цве-
товом отношении светового впечатления не остался неизвестным чисто чув-
ственным натурам той эпохи, почему мы и приводим в качестве свидетель-
ства... место из Августина (tnn. 11, 2, 4)» (WA 2, 3,1652).
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Это обоюдоострое оружие — определение Августина как «ве-
личайшего поэта» древней церкви1; но теперь часто без вни-
мания остается тот очевидный факт, что проза Августина — ре-
зультат утонченного до предела риторически-психологическо-
го погружения и подлинно философского размышления — с
формальной и содержательной точки зрения может считаться
одной из вершин античной латинской прозы.

Издания: издание мавриниан: Paris 1679—i7°°î PL 32~47' CSEL (под
отдельными рубриками). * Лат.-англ. ПСС с введениями и прим.
за 1989 ~~ заявлено в проекте BVA Belmont MA USA. ** Произведения
против донатистов: M. PETSCHENIG, CSEL 51—53> ΐ9°^~191°· * beat, vit:
R. W. BROWN (ПК), Washington 1944. * J. DOIGNON (ТППр), Paris 1986.

* с acad., beat, vit, ord.: P. KNÖLL, CSEL 63, 1922. * W. M. GREEN, CG 29,
Turnholti 1970. * В. R. Voss, I. SCHWARZ-KIRCHBAUER, W. SCHWARZ, Ε. MÜH-

LENBERG (ΠΠρ), Zürich 1972. * catech. rud.: J. P. CHRISTOPHER (ПК), Was-
hington 1926. * с Fei, nat. bon., epistula Seeundini, с Secundin. (acc. Euod.
fid.; Ps. Aug. comm.): I. ZYCHA, CSEL 25, 1892. * с lui op. iniperf. τ-y. Ε. ΚΑ-
LINKA, M. ZELZER, CSEL 85/1, 1974. * civ.: E. HOFFMANN, CSEL 40, (1: civ.

1—13; 2: civ. 14—22), 1899—1900. * B. DOMBART, A. KALB, Lipsiae 1928—1929,
5i98i. * B. DOMBART, A. KALB, CC 47,14,1 и 48,14, 2, Turnholti 1955. * G. E.
MCCRACKEN (ТП), London 1957—1972. * W. THIMME (П), С ANDRESEN (Пр),

2тт., Zürich 2i978 (перераб.). * С.J. PERL (Π), 2 тт., Paderborn 1979·* conf.:
Ρ. KNÖLL, CSEL 33,1896.* M. SKUTELLA, Lipsiae 1934. * M. THIMME (Π), Zü-
rich 2i95o. * L. VERHEIJEN, CC 27, Turnholti 1981. * J. J. O'DONNELL (TK),
3 тт., Oxford 1992. * cons. euang.: F. WEIHRICH, CSEL 43, 1904. * de serm.
dorn.:A. MUTZENBECHER, CC 35, Turnholti 1967. * doctr. chnst.:l. MARTIN, CC
32, Turnholti 1962. * L. ALICI (ΠΠρ), Milano 1989. * doctr. christ. 4: Τ SULLI-
VAN (ΤΠΚ), Washington 1930. * G. M. GREEN, CSEL 80, 6, 6,1963. * epist:
A. GOLDBACHER, CSEL 34 (1: epist. 1—30; 2: epist. 31—123), 1895—1898. * Его же,
CSEL 44 (3: epist. 124—184), 1904. * Его же, CSEL 57 (4: epist. 185—270), 1911.
* Новооткрытые письма:]. DIVJAK, CSEL 88, 2, б, 1981. * fid. et symb.: E. P.
MEIJERING (ПК), Amsterdam 1987. *fid. et symb., fid. et op., agon., contin., bon.
coniug., virg., bon. viduit., adult. coniug, de mend., с mend., op. monach., div.
daem., cur. mort., pat: L ZYCHA, CSEL 41, 5, 3,1900. *fid. invis.: M. Ε MCDO-
NALD (ΤΠΚ), Washington 1950. * gen. ad litt., gen. ad. litt, imperf., loc. hept:
L ZYCHA, CSEL 28, 3, 2,1894. * haer.: L. G. MUELLER (ПК), Washington 1956.
* in euang. Ioh.: D. R. WILLEMS, CC 36, Turnholti 1954. * inpsalm. 1-50: D. E.
DEKKERS, I. FRAIPONT, CC 38, Turnholti 1956. * in Rom., in Gai, epistolae ad

Romanos inchoata expositio:]. DIVJAK, CSEL 84,1971. * lib. arb.:W. M. GREEN,
CSEL 74, 1956. * Его же, CC 29, Turnholti 1970, 207—321. * F. DE CAPITA-
NI (ТПК), Milano 1987. * G. MADEC И др. (К), Palermo 1990. * lib. arb.,
ver. rel: W M. GREEN (T), W. THIMME (П), Zürich 1962. * mag: G. WEIGEL,

1. NORDEN, LG 122.
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CSEL 77» Ю^1· * К. D. DAUR, СС 29, Turnholti 1970,141—203. * Ε. SCHÄDEL
(ПК), Würzburg 1975· * mor' eccl-> mor' Manich., quant. anim.:J. K. COYLE И
др. (К), Palermo 1991. * mus.: С. J. PERL (Π), Paderborn 3κ)62. * U. PIZZA-

NI, G. MILANESE (K), Palermo 1990. * nat. bon.:A. A. MOON (ПК), Washing-

ton 1955. * pecc. mer., spir. et litt., nat. et grat., de natura et ongine animae libri
Щ с Pelag.: C. F. URBA, I. ZYCHA, CSEL 60, 1913. * perf. tust, gest. Pel, grat.
Christ, nupt. et concup.: C. F. URBA, I. ZYCHA, CSEL 42, 1902. *persev.: M. A.
LESOUSKY (ППр), Washington 1956. * quaest. hept, in lob: I. ZYCHA, CSEL 28,
1895. * quaest. hept, loc. hept, de octo quaestionibus ex veteri testamento: I. FRAI-
PONT, CC 33, Turnholti 1958. * quant anim., mag: K.-H. LÜTCKE; G. WEIGEL

(ТППр), Zürich 1973. * retract: P. KNÖLL, CSEL 36, 1902. * C. J. PERL (П),
Paderborn 1976. * soliloq., immort.: H. FUCHS, Hansp. MÜLLER (ТП), Zürich
1954. * G. WATSON (TK), Warminster 1990. * soliloq., immort., quant anim.:
W. HÖRMANN, CSEL 89,1986. *spec: F. WEIHRICH, CSEL 12,1887. * tun.: W. J.
MOUNTAIN, F. GLORIE, CC 50, 16, 1 и СС 50 A, 16, 2, Turnholti 1968. * urb.

exe: M. V. O'REILLY (ТПК), Washington 1955. * util, cred., de duab. anim.,
с Fort., с Adim., с epist. fund., с Faust:!. ZYCHA, CSEL25,1891. * util, ieiun.:
S. D. RUEFF (ТПК), Washington 1951. * vera relig: K.-D. DAUR, CC 32, Turn-
holti 1962, 171—260. ** Справочная литература: Thesaurus Augustinianus,
Séries A (Formae), 1 т. (с указанием форм и частотности) и микрофи-
ши, Turnhout: Brepols 1989· Séries В (Lemmata) должна сконцентриро-
ваться на отдельных произведениях. * Augustinus-Lexikon, изд. Cor-
nelius MAYER И др., содержит энциклопедическе статьи и статьи по
истории понятий (без описания перспективы), первый из четырех
запланированных томов (в том же самом издательстве, что и Thesau-
rus Augustinianus) в печати. * Конкорданс: D. LENFANT, Concordantiae
Augustinianae, 2 тт., Paris 1656—1665, перепечатка 1966 (до сих пор наи-
более полный справочный указатель). * R. H. COOPER И др., Сопсог-
dantia in libros XIII Confessionum S. Aurelii Augustini, 2 тт., Hildesheim
1991. * Indices: CC 27 {conf.: обратный конкорданс форм), Turnholti 1983.
* CC 32 (doctr. ehr.: аналогичный), ibid. 1982. CC 36 (in euang loh.) Eind-
hoven 1976. * CC 38 (inpsalm. 1—50) Eindhoven 1978. * CSEL 58 (epist: In-
dices), 1923. * W. HENSELLEK, P. SCHILLING И др., Vorarbeiten zu änem Augu-
stinus-Lexikon: CSEL Beih. 1 = А 3 (De ordine) 1973; Beih. 2 = Α ι (c. acad.)
1974; Beih. 3 = А14 (util, cred.) 1977; Beih. 5 = A13 (ver. rel.) 1980. * С. MAYER
и др., изд., Augustinus-Lexikon, Basel, Stuttgart 1986 слл. ** Библ.: С. AND-
RESEN, Bibliographia Augustiniana, Darmstadt 2K)73- * R. LORENZ, Augu-
stinliteratur..., ThRdschau NF 25, 1959, 1—75; 38, 1974, 292—333; 39,1974/
75' 95—138; 253—286; 331—364; 40,1975,1—41; 97—149; 227—261. * См. также
ниже С. MAYER, Κ. Η. CHELIUS, ИЗД.

С. ANDRESEN, ИЗД., Zum Augustin-Gespräch der Gegenwart, 2 тт.,
Darmstadt 1962; 1981. * R. H. AYERS, Language, Logic, and Reason in the
Church Fathers, Hildesheim 1979. * W. BEIERWALTES, Regio beatitudinis.
Zu Augustins Begriff des glücklichen Lebens, SHAW 1981, 6. * P. L. R.
BROWN, Augustine of Hippo. A Biography, London 1967, нем. Frankfurt
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1973 и München 1975· * H. CHADWICK, Augustine, Oxford 1986. * COURCEL-
LE, Lettres 2i948. * P. COURCELLE, Les Confessions de saint Augustin dans la
tradition littéraire. Antécédents et postérité, Paris 1963. * P. COURCELLE,
Recherches sur les Confessions de saint Augustin, Paris 2к)68 (дополн.). *
J. и Р. COURCELLE, Iconographie de saint Augustin. Les cycles du XVIe et
du XVIIe siècle, Paris 1972. * E. DINKLER, Die Anthropologie Augustins,
Stuttgart 1934. * U. DUCHROW, Sprachverständnis und biblisches Hören
bei Augustin, Tübingen 1965. * N. FISCHER, Augustins Philosophie der
Endlichkeit. Zur systematischen Entfaltung seines Denkens aus der Cho-
rismos-Problematik, Bonn 1987. * N. W. GILBERT, The Concept of Will in
Early Latin Philosophy, JHPh 1, 1963, 17—35.·* E. GILSON, Introduction à
l'étude de saint Augustin, Paris 4ιφ§. * F. GLORIE, Augustinus, De Tnnita-
te, SEJG 16,1965, 203—255. * H. HAGENDAHL, Augustine and the Latin Clas-
sics, 2 тт. (со статьей о Варроне, автор — В. CARDAUNS), Göteborg 1967·
* H. HAGENDAHL, Von Tertullian zu Cassiodor. Die profane literarische
Tradition in dem lateinischen christlichen Schrifttum, Göteborg 1983. *
R. P. HARDY, Actualité de la révélation divine. Une étude des Tractatus
in Iohannis evangelium de saint Augustin, Paris 1974. * L. HÖLSCHER, The
Reality of Mind. Augustine's Philosophical Arguments for the Human
Soul as a Spiritual Substance, London 1986. * R. HONSTETTER, Exemplum
zwischen Rhetorik und Literatur. Zur gattungsgeschichtlichen Sonder-
stellung von Valerius Maximus und Augustinus, диссертация, Konstanz
1981. * C. KIRWAN, Augustine, London 1991. * G. N. KNAUER, Psalmenzi-
tate in den Confessiones des Augustinus, Göttingen 1955· * E. KÖNIG, Au-
gustinus Philosophus. Christlicher Glaube und philosophisches Denken
in den Frühschriften Augustins, München 1970. * E. LAMIRANDE, Church,
State, and Toleration. An Intriguing Change of Mind in Augustine, Vil-
lanova 1975. * K.-H. LÜTCKE, Auctontas bei Augustin. Mit einer Einleitung
zur römischen Vorgeschichte des Begriffs, Stuttgart 1968. * F. G. MAIER,
Augustin und das antike Rom, Stuttgart 1955. * A. MANDOUZE, Saint Au-
gustin. L'aventure de la raison et de la grâce, Paris 1968. * R. A. MARKUS,
Saeculum. History and Society in the theology of St. Augustine, Cam-
bridge 1970. * H.-I. MARROU, S. Augustin et la fin de la culture antique,
Paris 1938;Λ958; нем. Paderborn 1982. * С. MAYER, К. H. CHELIUS, ИЗД., In-
ternationales Symposion über den Stand der Augustinus-Forschung (Gie-
ßen 1987), Würzburg 1989. * C. MOHRMANN, Etudes sur le latin des chréti-
ens, 4 тт., Rome 1961—1977· * R. J. O'CONNELL, St. Augustine's Confessions.
The Odyssey of Soul, Cambridge, Mass. 1969. * G. O'DALY, Augustine's
Philosophy of Mind, Berkeley 1987. * J. J. O'MEARA, The Young Augusti-
ne. The Growth of St. Augustine's Mind up to his Conversion, London
1954. * F. PASCHOUD, Roma aeterna. Etudes sur le patriotisme romain dans
l'occident latin a l'époque des grandes invasions, Rome 1967. * M. PEL-
LEGRINO, Le Gonfessioni di Sant'Agostino. Studio introduttivo, Roma 2К)72.
* P. PRESTEL, Die Rezeption der ciceronischen Rhetorik durch Augusti-
nus in De doctnna chnstiana, Frankfurt 1992. * A. RODOMONTI, II Discor-
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so 105 di S. Agostino e il mito di Roma eterna, Genova 1992. * A. SCHIND-
LER, Augustin, TRE 4, 1979, 645—698 (лит.). * Ε. A. SCHMIDT, Zeit und
Geschichte bei Augustin, Heidelberg 1985. * A SCHÖPF, Augustinus. Ein-
führung in sein Philosophieren, Freiburg 1970. * J. STELZENBERGER, Cons-
cientia bei Augustinus, Paderborn 1959. * J. STRÄUB, Augustins Sorge um
die regeneratio imperii. Das Imperium als civitas terrena, HJ 73,1954, 36—60. *
G. STRAUSS, Schriftgebrauch, Schriftauslegung und Schriftbeweis bei Au-
gustin, Tübingen 1959. * W. SUERBAUM, Vom antiken zum frühmittelal-
terlichen Staatsbegriff. Über Verwendung und Bedeutung von Res pu-
blica, Regnum, Imperium und Status von Cicero bis Jordanis, Münster
3i977· * W. Süss, Studien zur lateinischen Bibel. I. Augustins Locutiones
und das Problem der lateinischen Bibelsprache, Tartu 1932. * E. TESEL-
LE, Augustine's Strategy as an Apologist, Villanova 1974. * M. TESTARD,
Saint Augustin et Cicéron, 2 тт., Paris 1958. * P.-P. VERBRAKEN, Études cri-
tiques sur les sermons authentiques de saint Augustin, Steenbrugis 1976.
* A. WACHTEL, Beiträge zur Geschichtstheologie des Aurelius Augustinus,
Bonn i960. * Chr. WALTER, Der Ertrag der Auseinandersetzung mit den
Manichäern für das hermeneutische Problem bei Augustin, 2 тт., Mün-
chen 1972. * L. WITTMANN, Ascensus. Der Aufstieg zur Transzendenz in der
Metaphysik Augustins, München 1980.

БОЭЦИЙ

Жизнь, датировка

Аниций Манлий Северин Боэций — выходец из знатной и со-
стоятельной семьи. Он родился ок. 480 г. После ранней смер-
ти отца (консула 487 г.) заботу о нем берут на себя влиятельные
лица, в особенности Кв. Аврелий Меммий Симмах, на чьей до-
чери Рустициане Боэций впоследствии женится. Уже в моло-
дые годы он заставляет говорить о себе благодаря своим науч-
ным способностям. На него обращает внимание король Тео-
дорих; Боэций получает задание исполнить просьбу Гундобада
(водяные и солнечные часы) или же назвать нужных для этого
мастеров; для короля Хлодвига он должен найти лучшего ки-
фареда. Он быстро делает политическую карьеру; в 510 г. ста-
новится консулом без коллеги. В 522 г. оба его сына, еще не до-
стигшие зрелости, получают ту же самую высокую должность;
по этому поводу он произносит речь к Теодориху (сот. 2, рг.
3). Вскоре его назначают руководителем всех придворных и
государственных чинов (magister officiorum). Внутренние про-
тиворечия между готами и римлянами, арианским королем и
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католическим сенатом приводят к открытому конфликту; па-
триция Альбина обвиняют в изменнических связях с восточ-
норимским императором Юстином. Боэций без промедления
спешит в Верону, чтобы взять под защиту Альбина и сенат, во-
влеченный в это дело. Там он также становится жертвой об-
винения. Король осуждает его, не выслушав, на основе одних
только свидетельских показаний. После непродолжительного
заключения в Кальвенцано в 524 г· Боэций был казнен1. Сле-
дующая жертва Теодориха — Симмах (525 г.). В том же десяти-
летии (529 г.) происходят еще два события, знаменующие по-
ворот от античности к средневековью: Бенедикт основывает
Монте Кассино, а император Юстиниан закрывает просуще-
ствовавшую девять веков платоновскую академию.

Боэций, мыслитель и римлянин, пророчески угадывает ве-
ление времени: чтобы открыть философию западному миру,
он собирается перевести все сочинения Платона и Аристоте-
ля и — в духе Порфирия — доказать их согласие друг с другом.
Это единственный человек, кто мог бы в то время исполнить
подобный труд. К сожалению, коронованному варвару не при-
шло в голову вместо казни подвергнуть его домашнему аресту,
дав перо и чернила; таким образом молодая Европа сначала
получает на латинском языке лишь немногое из работ Аристо-
теля, а от Платона, кроме давно переведенного Тимея, и вовсе
ничего.

Для датировки произведений вехами служат 510 г. (коммен-
тарий к Категориям) и 523/24 г. (Consolatio). Что касается отно-
сительной хронологии переводов, то различные исследования
независимо друг от друга пришли к такой последовательности:
Isagoge Порфирия, Категории, De interpretatione, Analytica priora,

1. A. CAMERON, Boethius' Father's Name, ZPE 44, 1981, 181—183 (Marius Man-
lius Boethius); J. MOORHEAD, Boethius and Romans in Ostrogothic Service, Histo-
ria 27,1978, 604—612; C.MoRTON, Marius of Avenches, the excerpta Valesiana, and
the Death of Boethius, Traditio 38,1982,107—136; U. PIZZANI, Boezio consulente tec-
nico al servizio dei re barbarici, RomBarb 3, 1978, 189—242; D. ROMANO, II signifi-
cato délia presenza di Nerone nella Consolatio Boeziana, ALGP 9—10, 1972—1973
(1975), 180—185 (типология Нерон — Теодорих в Consolatio)', P. ROUSSEAU, The De-
ath of Boethius: the Charge of Maleficium, Studia Medievalia 3, Ser. 20,1979, 871—
889; H. TRÄNKLE, Philologische Bemerkungen zum Boethiusprozeß, в: Romanitas
et Christianitas, FS J. H. WASZINK, Amsterdam 1973, 329—339; E. REISS, The Fall of
Boethius and the Fiction of the Consolatio Philosophiae, CJ 77, 1981, 37—47 (неубе-
дительно); Dh. SCHANZER, The Death of Boethius and the Consolation of Philosophy,
Hermes 112,1984, 352—366.
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postenora, Topica, Sophistici elenchi Аристотеля1. Боэций, должно
быть, пользовался кодексом — эта форма книги получила рас-
пространение с IV века; здесь тексты были собраны так, как
и в византийских изданиях Аристотеля2. Мы имеем дело с
«неоплатонической» версией с Введением Порфирия в самом
начале. Эту ясную картину, соответствующую планомерной
рабочей методе Боэция, в незначительной степени искажают
лишь два фактора: в традиции Боэция последовательность
фиксируется иначе, и подлинность переводов Аналитик, Топи-
ки и Sophistici elenchi небесспорна3. Остается надежда на то, что
давно уже необходимая рецензия рукописей Боэция будет на-
конец осуществлена.

О б з о р творчества

Боэций перевел и объяснил Органон; кроме того, он переложил Вве-
дение Порфирия к Категориям Аристотеля и прокомментировал Topi-
ca Цицерона. Два комментария (к Введению Порфирия или же к ари-
стотелевскому произведению Об истолковании) были написаны в двух
версиях: более простой и более притязательной, соответственно как
комментарий для школьников и для преподавателей. Сочиняя ком-
ментарии к Категориям и Об истолковании, Боэций, должно быть, пе-
реработал схолии к этим произведениям, которыми располагал4. Со-
хранившиеся в рукописи Схолии к Аналитике сегодня на основании
языковых критериев приписывают Боэцию5. Его логические работы
основываются на Марии Викторине; перевод Isagoge Порфирия, при-
надлежащий перу последнего, Боэций делает базой для первой ре-
дакции своего комментария; вторая содержит собственный дослов-
ный перевод.

Логические проблемы Боэций разрабатывает в самостоятельных
трактатах: De catégoriels syllogismis, Introductio ad categoricos syllogismos, De
hypotheticis syllogismis, De divmone, De topicis differentiL·.

О т его и з л о ж е н и я квадривиума {арифметика, музыка, геометрия,

ι. S. BRANDT, Entstehungszeit und zeitliche Folge der Werke von Boethius, Phi-
lologus 62,1903,141—154; 234—275; А. Р. MCKINLAY, Stylistic Tests and the Chronolo-
gy of the Work of Boethius, HSPh 18,1907,123-156; L. M. De RIJK, On the Chronol-
ogyof Boethius' Work on Logic, Vivarium 2,1964,1—49,125—162.

2. F. SOLMSEN, Boethius and the History of the Organon, AJPh 65,1944, 69—74.
3. См., однако же, С. H. HASKINS, Mediaeval Versions of the Postenor Analytics,

HSPh 25,1914, 87—105; H. R. PATCH 1935, 32.
4.J. BIDEZ, Boèce et Porphyre, RBPhH 2,1923,189—201; J. SHIEL, Boethius' Com-

mentaries on Aristotle, MRS 4,1958, 217—244.
5. L. MINIO-PALUELLO, A Latin Commentary (? translated by Boethius) on the Ρή·

orAnalytics and its Greek Sources, JHS 77,1957, 93—102.
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астрономия) сохранились первые две части, для геометрии мы распо-
лагаем фрагментами (а также подделкой).

Богословские труды — отдельная группа; из пяти сохранившихся
трактатов предпоследний заподозрен в неподлинности1.

Consolatio

Особое положение занимает художественно оформленное произве-
дение Consolatio. Структуру его лучше всего описать как подъем по сту-
пеням. Мы имеем дело не с дискурсивным изложением жесткой си-
стемы, а с терапевтическим диалогом2 Философии и человека, не-
справедливо приговоренного к смерти. Здесь Боэций продолжает
римскую традицию «попечения о душе», образцово воплощенную
Сенекой.

ι: УЗНИК выражает свою глубокую скорбь в страстной элегии; за-
тем, как в божественной эпифании, появляется Философия и изго-
няет муз. Одиночество — положение, в котором Откровение стано-
вится возможным3; можно вспомнить о Платоне, который хотел, что-
бы Гомер был изгнан из его государства. Но вместе с Музами поэзия
не оставляет произведение. Скорее стихи и ритмы теперь становят-
ся инструментами философского наставления и воспитания. Боэций,
вероятно, первый римлянин, который в этом отношении серьезно
отнесся к поэтической программе Платона, правда, не в политике,
а в сфере внутреннего мира: quodsi Piatonis Musa personal verum, / quod
quisque discit, immemor recordatur {«Платон, правдива ежели твоя Муза, /
что учим — вспоминаем мы и не помня», з сагт. и) . В первой книге Бо-
эций изливает душу, рассказывая о переживаниях своей молодости.
Философия ставит диагноз: недостаток самопознания и знания о на-
стоящей цели человеческой жизни, познании истины. Есть надежда
на исцеление, поскольку у Боэция вера в Бога как причину и конеч-
ную цель всего происходящего еще не потрясена (i pr.6). Философия
определяет и лечение: против скорби нужны сначала слабые, а по-
том все более сильные средства глубинного воздействя. Последнее
стихотворение первой книги образует кульминацию в требовании
бесстрастия, свободы от всех аффектов. Таким образом, конец этой
книги, как и последующих, тесно связан с психологическим положе-
нием узника.

2: Вторая книга — пространная медитация о Фортуне; этот персо-
наж вначале выведен со своей репликой. Поскольку изменчивость
в ее характере, человек не вправе требовать от нее чего-либо. Пре-
вратности судьбы трудно переносить, ведь Боэций раньше был очень

ι. Решительно за подлинность: H. CHADWICK, The Authenticity of Boethius'
Fourth Tractate, Defide catholica, JThS 31,1980, 368—377.

2. H. RHEIN, Die Dialogstruktur der Consolatio Philosophiae des Boethius, диссер-
тация, Frankfurt 1963; S. LERER 1985.

3. J. GRUBER 1969 (с лит.).
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удачлив (2 рг. 4)· С другой стороны, воспоминание о полученных бла-
годеяниях — постоянная составная часть античных утешений1 — мо-
жет стать противовесом скорби. Здесь весьма удачно приведена ре-
троспекция о счастливой жизненной поре Боэция — его юности. То,
что в его воспоминаниях более поздние события оказываются на
первом плане, соответствует общему психологическому закону. Во
второй книге автор сознательно вовлекает память; переполненность
впечатлениями сменяется собственным действием.

Размышления о Фортуне углубляются (2 рг. 5~7): автор утверждает
в духе диатрибы, что счастье, основанное на внешнем, не бывает со-
вершенно; процесс интеллектуального «разбора» показывает: богат-
ство, власть и ранг сомнительны, слава ничтожна (вспоминается Som·
пгит Scipionis). Единственное благо в лживой Фортуне — то, что она
может отвернуться от человека. Именно тогда ему открывается путь
к истинным благам. Несчастье, таким образом, часто более целитель-
но, чем успех (2 рг. 8); внешняя невозможность стремиться к земным
благам прямо-таки заставляет узника обратиться внутрь себя. Однако
осужденный не заходит так далеко, как Солженицын, и не говорит:
«Будь благословенна, моя тюрьма!»

j : Если вторая книга пытается переоценить общепринятые цен-
ности, то в третьей поставлена положительная цель: Бог как олице-
творение блаженства, начало и конец наших поисков истины и до-
бродетели. Таким образом разоблачение Фортуны, до сих пор вы-
держанное в духе стоицизма и вульгарного платонизма, выливается
в аристотелевскую телеологию стремления к счастью. Истинное бла-
женство независимо от внешних благ, столь привычных для римля-
нина— opes, honores, potentia, gloria, voluptates, «богатств, почетных долж-
ностей, влиятельности, славы, удовольствий». При этом аристотелевская
близость к действительному миру уступает место безусловности, окра-
шенной платонически и даже стоически. Мысль Боэция здесь пересе-
кается с De vita beata Сенеки и Августина и с цицероновыми Hortensius
и Definibus, правда, вопрос об источниках остается неясным. Как сто-
ик или платоник, мудрец Боэция может надеяться на апофеоз. Прав-
да, и это место не говорит против христианства Боэция; греческие
Отцы Церкви не видят ничего запретного в рассуждениях об обо-
жествлении человека.

4'- Положительная цель поставлена; теперь становится актуальным
вопрос о зле. Четвертая книга ведет, таким образом, на платоновские
высоты: зло есть не сущее, счастье дурных людей — лишь видимость;
их ожидает заслуженная кара. Для хорошего несчастье — испытание,
аскеза, очищение. Судьба личности зависит от ее собственной пози-
ции. Этот по-римски стоический финал книги2 подчеркивает значе-

1. Ср. Ног. epist. ι, 4, 6—и; Sen. Helv. i4— 17 и -Мшг. 5> 23—25; Plut. cons. ad Тгт-
ох. их. 8.

2. Относительно 4, рг. 7 ср. Sen. prov. 2,1—12.
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ние личности и ее воли, и именно на этом и может быть основано
счастье.

j : То, что в конце ставится вопрос о свободе воли, — последова-
тельный шаг. Еще в четвертой книге проведено различие между provi-
dentia, довлеющей божеству, и fatum, действующим в мире. Таким об-
разом Боэций оставляет впрок для потомков платоновское противо-
поставление Вечного, Одного, Единого (то есть Бога) и временного,
постоянно движущегося, многостороннего (то есть мира). Сделав (ве-
роятно, косвенно направленное против эпикурейцев) замечание о
случайности, которая никак не может обойтись без причины, что до-
казал еще Аристотель в Физике (2, 4)) Боэций обращается к проблеме
свободы, прежде всего свободы воли. Бог обладает свободой в пол-
ной мере; другие существа имеют в ней свою долю, насколько им да-
но разума. Человек свободен, обращаясь к Богу; порок делает его не-
свободным. Мы еще вернемся к замечательному решению вопроса о
всеведении Божием1.

Источники, образцы, жанры

Когда римляне занимались логическими проблемами, со вре-
мен Элия Стилона и Варрона и вплоть до Апулея включитель-
но, они ориентировались на стоиков; Марий Викторин при-
вносит сюда перипатетическую струю, Боэций доводит его де-
ло до конца.

Institutio anthmetica опирается на признанный авторитет —
Никомаха Герасского (первая половина II в.); пять книг о музы-
коведении черпают свой материал у него же и у Клавдия Пто-
лемея, Геометрия — у Евклида; утраченная Астрология в восьми
книгах (которую Герберт еще видел в Мантуе в 983 г.), вероят-
но, восходила к Птолемею. У упомянутых учебников нет са-
мостоятельных научных амбиций2; они передают Средним
векам основы наук, имеющих дело с числами. Обозначение
quadruvium (позднее quadrivium) для этих предметов в первый
раз засвидетельствовано у Боэция (anthm. 1,1). Более сложный
комментарий к Об истолковании написан под знаком неоплато-
низма; логические труды, наряду с Аристотелем, обрабатыва-
ют материал из Феофраста и Порфирия, трактат De topicis diffe-
rentiis5 — из Фемистия (IV в.) и Цицерона.

ι. Незавершенность Consolatio: H. TRÄNKLE 1977,148—156.
2. Но Боэций сокращает и распространяет изложение, которое по этой

причине, например, во введении к Арифметике, выигрывает в ясности и из-
яществе.

3- Об источниках diff. top.: D. Ζ. NIKITAS, Ciceros rhetorische Schriften als Quel-
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В первом богословском труде Боэций открыто ссылается на
Августина: vobis tarnen etiam illud inspiciendum est, an ex beati Augus-
tini scnptis semina rationum aliquos in nos venientia fructus extulerint
{«вам, однако же, должно обратить внимание и на то, смогли ли
семена мыслей из сочинений блаженного Августина, попавшие к нам,
принести некоторые плоды», tun. praef.). Если не считать точек
пересечения, вызванных самим предметом (что мы наблюда-
ли в Consolatio), этих двух теологов объединяет уровень фило-
софской мысли; жизненные установки и решение проблем —
совершенно разные.

Какова литературная традиция Consolatio} Чередование про-
зы и поэзии — особенность менипповой сатиры, которая уже у
Варрона и еще у Марциана Капеллы и Фульгенция1 служит для
популярного разбора этических проблем. Однако под пером
нашего автора с его индивидуальностью, судьбой и эстетиче-
ской волей, с его строгим и отменным вкусом преобразился до
неузнаваемости. Consolatio — начало нового, серьезного лите-
ратурного жанра, где чередуются стихи и проза, оно больше
похоже на Vita Nuova Данте, чем на Варрона.

Форма чередования близка к философскому диалогу; не-
платоновский прием — введение аллегорического собеседни-
ка — напоминает беседу Августина со своим ratio в Soliloquia.
Олицетворенная Философия, подходящая с утешением к за-
ключенному в темнице, — образ, знакомый нам из Сенеки2.
С функциональной точки зрения роль Философии соответ-
ствует роли раскрывающих истину персонажей в апокалип-
тике3, однако речь идет не собственно о божестве, а об оли-
цетворении человеческой мудрости и науки4 — достаточное
методологическое основание для того, чтобы не прибегать к
специфически христианскому учению.

Несмотря на заглавие, связи с утешительной литературой5 —
прежде всего приходит на ум самоутешение Цицерона в связи

len von Boëthius' De topicis differentiis, в: Praktika des 3. Griechischen Symposions
für Lateinische Studien, Thessaloniki 1989, 243—279 (по-новогречески с немец-
ким резюме).

1. P. COURCELLE 1967, 17, ПрИМ. 2 И 2О.

2. Sen. epist. 65,16; ср. ι6, 5; 53, 7 ел.; 103, 4.
3· F. KLINGNER 1921,112-118; J. GRUBER 1969.

4. P. COURCELLE 1967,18-22.
5. Исследование утешительной литературы практически не принимало во

внимание Боэция; лит. см. R. KASSEL, Untersuchungen zur griechischen und rö-
mischen Konsolationsliteratur, München 1958.
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со смертью дочери — у произведения Боэция не слишком тес-
ные; однако исследования и здесь, вероятно, могут привести к
определенному прогрессу (особенно по отношению к работам
Сенеки). Узнику ближе то, что писали изгнанники (Овидий и
Сенека1), а также созданное в пору вынужденного досуга сочи-
нение Цицерона о государстве с его низкой оценкой внешней
славы (2 рг. 7) — откомментированное Макробием, некогда
близким к кружку Симмаха.

Как и Цицерон, Боэций представляет платоновскую мысль
о тождестве философа и правителя (ι рг. 4) · В соответствии с
особенностями позднеантичной религиозности, а также со
своим серьезным положением, он еще более решительно об-
ращается только к божественному. В этом смысле он и дол-
жен понимать торжественный финал De republica; но он и еще
раньше таким образом определил философию: «Эта любовь
к мудрости — просвещение благоустроенного ума той чистой
мудростью и некоторым образом ее возвращение и призвание
к себе самой, так что стремление к мудрости кажется равно-
значным стремлению к божественности и тесной связи с тем
чистым духом. Этой мудростью, таким образом, любого рода
душа заслуживает божественность и возвращается к своей
естественной силе и чистоте»2.

И вот тема «утешения» вырвана с корнем; она растворяется
в обращении к Богу. Эта книга становится скорее προτρεπτικός
εις θεόν3, нежели произведением в жанре утешения; правда,
вряд ли стоит надеяться обнаружить здесь много фрагментов
из аристотелевского Протрептика или цицероновского Гортен-
зия. Синтез Платона (у которого, например, последовательно
заимствуется образ пещеры4, а в четвертой книге актуальны
Горгий и Тимей), Аристотеля и Стой совершен под знаком не-
оплатонизма; даже стоически окрашенная мысль о Фортуне
во второй книге напоминает среди прочего платонизирую-
щий псевдоплутарховский Прошрепшик (хотя и здесь скорее
следовало бы искать латинские параллели в литературе жан-
ра consolatio); римские аспекты в части, посвященной Форту-

1. О com. ipr.% ср. Sen. dial 9 (= tranq. an.) 14; о теме Фортуны у Боэция и Се-
неки см. Р. COURCELLE 1967,105-108; 125-134; о б Овидии: H. SCHEIBLE 1972,12-16.

2. Boëth. in Porph. dial. ι; PL 64, и; ср. также V,SCHMIDT-KOHL 1965; критически
об этом H. SCHEIBLE 1972, 217—229.

3. Ε. Κ. RAND 1904,1—28, особенно 8.
4. ι carm. 2; 1 carm. 6; 3 carm. 1; 3 carm. 12; H. SCHEIBLE 1972, 218.
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не, заимствованы у неоплатоника Макробия. Учение Боэция
о провидении, о ничтожности зла и материи, а также о веч-
ности мира восходит к Проклу1; в высшей степени вероятно,
что посредником был неоплатоник из Александрии Аммо-
ний2, сын Гермия; Боэций использует его комментарий к De
interpretatione. Если он плодотворно применяет содержащееся
в последнем учение о «двойной необходимости» для решения
проблемы свободы воли, это во всяком случае оригинальное
заимствование.

Римская литература постоянно актуальна в его творчестве,
идет ли речь о поэтических цитатах или примерах из мифоло-
гии и истории. Философия считает своим не только Аристо-
теля (Anstoteles meus 5 pr. 1), но и Лукана (familians noster Lucanus,
«наш друг Лукап» ̂  рг. 6); наряду с Сократом римские филосо-
фы подают обреченному пример саморефлексии и бесстра^
шия перед лицом смерти (3 pr. 5)3· Сенека дает пример своей
личностью, а также — как римский мастер попечения о душе.
Цицерон указывает путь, как возможно быть государственным
мужем и одновременно по-платоновски созерцать Бога, а так-
же защищать свободу воли на аристотелевском фундаменте.
Римские мыслители дали Боэцию нечто большее, чем одну
только классическую оболочку для неоплатонической док-
трины.

Литературная техника

Боэций облагораживает форму менипповой сатиры регуляр-
ностью, с которой чередуются у него стихи и проза, а содер-
жание — отказом от характерных для жанра вульгарных эле-
ментов. Однако он не вовсе воспрещает себе сатиру на че-
ловечекую глупость (стоических и эпикурейских мудрецов
включительно), тему Лукианова Икаромениппа.

Приведенные греческие изречения (например, ι, 4) и ци-
таты также делают форму более рыхлой. Проявлять свое ис-
кусство цитирования Боэцию пришлось при самых тяжелых
условиях, поскольку в заключении у него не было библиотеки,
и ему пришлось обращаться к своей памяти. Поэтому охоту

1. P. COURCELLE 1967, 164—168; 22О—228.

2. P. COURCELLE 1967, 215—2ig; 227~229·

3- Ср. Тас. апп. ι, ι6; 15, 6о.
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за цитатами не следует проводить слишком последовательно.
Соответственно положению вещей мы часто сталкиваемся со
слегка измененными крылатыми словами, которые он вовсе
не обязательно почерпнул из чтения оригиналов. Мысли, ко-
торые Овидий и Гораций формулируют эпиграмматически,
Боэций заостряет еще более: quem félicitas amicum fecit, infortu-
nium faciet inimicum, «того, кого счастье сделало другом, несчастье
сделает врагом»1.

Часто, однако, для Боэция актуален и контекст, как, напри-
мер, для ключевых слов и протрептических лозунгов2: интен-
ция фразы felix qui potuit (3 carm. 12) родственна вергилиевской
(georg. 2, 49°)> т о л ь к о Боэций вместо эпикурейской имеет в ви-
ду неоплатоническую философию, и для освобождения ему
нужно не познание природы, а вглядеться в собственную душу.
Другой намек на Georgica выражает основную мысль второй
книги Consolatio: если бы Боэций познал благо своей жизни, он
был бы счастлив (2 рг. 4 о te si tua bona cognoscas felicem; cp. Verg.
georg, 2, 458). Фраза из Лукана раскрывает внутренний триумф
внешне побежденного: Victncem quidem causam dis, victam vero Ca-
toni placuissefamilians nosterLucanus admonuit («наш другЛукан ведь
указал, что дело победителя было угодно богам, а побежденного — Ка-
тону», Lucan. 1,128; Boëth. cons. 4, pr·)- Здесь цитаты — как мож-
но наблюдать и у Августина — ведут в самую глубь внутреннего
мира автора. Однако у Боэция они носят «мирской» характер.

Многообразие литературных приемов, к которым прибега-
ет Боэций, превращается у него в некое более высокое един-
ство. Так, в первой книге вслед за отчаянной элегией Филосо-
фия произносит свое откровение. Затем дидактические стихи
разоблачают контраст между высотой теоретических полетов
мудреца и его нынешним малодушием. Затем идет диатриба
Философии и защитительная — как перед судом — речь Боэ-
ция; примыкающие стихи выдержаны в том же молитвенном

ι. з pr. 5Î ср. Ov. trist. 1, 9» 5 сл-'у (Fortuna) seruavit circa te propriam potius in ipsa
sui mutabilitate constantiam, («(Фортуна) сохранила относительно тебя постоянство
в самой своей переменчивости», 2 рг. ι; ср. Ov. trist 5, 8,18); atqui haec (pecuniae) effun-
dendo magis quam coacervando melius nitent («дай они (деньги) больше блещут, когда их
тратишь, чем когда собираешь в кучи», 2 рг. 5; ср. Ног. сагт. 2, 2, 1—4)1 quidquid di-
сат, aut eût aut non («что бы я ни сказал — или будет, или нет», 5 /w· 3î Ног. sat. 2, 5>
59); avaritiae nil satis est («нет ничего, что было бы достаточно для скупого», з рг. з;
Ног. sat. 1,1, 62)·

2. Ср. R. GLEI 1985» 225—238; поэтические цитаты должны подкреплять фило-
софские мысли (поэты как первые философы).
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стиле. На этот отчаянный призыв о помощи Философия отве-
чает в стиле суазории; затем идет цепочка вопросов и ответов
в духе платоновского диалога. Заключительное стихотворение
в versus Adonei, которые античные метрики находили уже у Сап-
фо, звучит торжественно1, подобно анапестическим гимнам в
Педагоге Климента Александрийского и стихам Синесия.

Изменение темы сопровождается тонкой вариацией сти-
листических средств2. Каждая реплика оформляется подходя-
щим для нее образом; общий психагогический план дает жан-
ровому чередованию более высокий статус: оно становится
средством подчеркнуть контраст и обозначить новую ступень
в интересах более крупного целого.

Литературное многообразие Consolatio ограничено стойкой
внутренней дисциплиной. Отдельные части не производят
впечатления обособленных. Доказательство — строгий парал-
лелизм в композиции второй книги3. Соблазнительно назвать
«классическим» это внутреннее единство, о котором свиде-
тельствует везде заметный хороший вкус. Для потомства Боэ-
ций и на самом деле стал классиком. Но его «классичность» —
не следствие, а причина широкой рецепции.

Для литературной техники произведения характерно ко-
лебание между прозой и поэзией4. Стихи — точки покоя. Они
закрепляют добытые результаты или подготовляют то, что
должно последовать, апеллируя не к разуму, а к воображению.
В этой связи мифы получают значение примеров, как, скажем,
Цирцея, которая превращает людей в животных (4 сатт. з);
превращенные сохраняют свое человеческое сознание; но го-
раздо хуже утрата собственного существа в подчинении стра-
сти (истолкование, выдержанное в духе платонической5 и сто-
ической6 традиции). 1еркулес (4 сагт. η) предстает как символ
мудреца, который принимает на себя свою судьбу и преодоле-
вает ее; так его образ понимала уже Стоя7. На примере Орфея
автор показывает, как опасно заглядывать в Тартар и как про-

1. Ср. Mart. Сар. 2,125, ed. WILLIS, Leipzig 1983, p. 38.
2. К. REICHENBERGER 1954.

3. F. KLINGNER 1921, 22-27.

4. D. BARTONKOVÄ, Prosimetrum. The Combined Style, in Boethius' Work Decon-
solatione Philosophiae, GLO 5,1973, 61—69.

5. Cp. Plat. Tim. 91 d—92 c; Plotin. 1, 6, 39.
6. Athen. 1,10 e; Hör. epist. 1,1, 23—26.
7. Epict. 1, 6; Porph. ad Marc. 7.
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блематичен Эрос (з сагт. 12). Подход Боэция — платонизирую-
щий; своим оформлением он пролагает путь средневековому
истолкованию мифов1. Уже первая сцена задумана аллегориче-
ски: Философия сама соткала свою одежду (i pr. ι). При этом
вспоминается Афина (//. 5, 734 с л ·) · Эту богиню понимали как
Φρόνησες, «Мысль» (схолии А к IL 1, 195 сл.); она ведь схватила
за вихор разгневанного Ахилла, помешав ему наброситься на
Агамемнона. Плотин говорит об этом: «Если кто-то сумел бы
обратиться назад,... когда ему выпадает такая удача, что Афина
хватает его за волосы, он... узрит Бога» (6, 5 [23], 7, и).

Аллегореза как способ восприятия предопределяет при-
ятие античных мифов для философов; точно так же поступает
Боэций в своих философских стихах, давая языческому мифу
доступ в средневековье. Аллегореза и аллегорические фигу-
ры — десница и шуйца позднеантично-римской традиции: од-
на дает, вторая берет.

Боэций в последовательно проведенных метафорах — ведь
это техническое описание аллегории — тематизирует появле-
ние Философии, ее роль ценительницы (в чем он основывает-
ся на Сенеке, этом великом духовном враче латинской литера-
туры), изгнание муз, фигуру и речь Фортуны и многое другое.
Таким образом, явная уже у Платона склонность к аллегории
сочетается с аналогичной тенденцией римской литературы и
пластики, чтобы воплотить идейное содержание в искусствен-
ных образах — эта тенденция проходит свой триумфальный
путь от Энния через Лукреция вплоть до Овидия и Клавдиана.
Как синтез разных черт, которые во внешней действительно-
сти не проявляются вместе, эта манера заставляет искать зна-
чения образа на более отвлеченном уровне. Как самопорожде-
ние воображения, направляемого разумом, аллегория стано-
вится плодотворным эстетическим принципом, влиятельным
в эпоху средневековья, Ренессанса и барокко. Она исчезает,
когда творческая продуктивность и внутреннее содержание
искусства начинает восприниматься не как эмоционально и
рационально направляемые, но как иррациональные факто-
ры. Сегодня стали лучше понимать этот аспект римского твор-
ческого метода.

Важная для Боэция форма мысли — исправление и одухотво-
рение общепринятых понятий и взглядов: богатство, власть,

1. H . SCHEIBLE 1972, 124 СЛ.
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ранг (з рг. 4), родину и исцеление (4 рг. 2; 4; 6) он понимает как
факторы внутренней жизни. Такого рода переоценки возника-
ют тогда, когда преодолевается прежняя позиция. Поскольку
рассматриваемое произведение сознательно выстроено ступе-
нями, этот технический прием, известный по философскому
увещеванию, все вновь и вновь применяется здесь. К этому
же относится и обнаружение внутреннего смысла в образных
представлениях: например, замена библиотеки активным раз-
мышлением1.

Боэций умеет сообщать свои мысли в проникновенных и
наглядных образах. У сверхчеловеческих существ также есть
римские черты: Фортуна похожа на знатную даму со свитой
(2 рг. s), Бог — на paterfamilias (4 рг. г, ср. эпилог Пруденция и
места из апостола Павла, на которые он намекает). Наряду с
этим чувствилище, воспринимающее настроения природы,
похоже на вергилиевское. Изображение восхода солнца, ког-
да меркнут звезды (з сагт. з), верно подмечает особенности
североитальянского утра; событие окружающего мира автор
соотносит с движением души, без воспроизведения, но созда-
вая изнутри живой образ, который способен стать символом.
Природа таким образом становится как бы носителем душев-
ных переживаний, но для непредвзятого взгляда Боэция она
постоянно актуальна и в своем самостоятельном бытии. Он не
мистик, далекий от земли, обращенный только к себе, но поэт
Италии.

Боэций — тонкий художник: он искусно подчиняет автобио-
графический элемент общему замыслу и — психологически ин-
тригующе — выстраивает его в обратно-исторической после-
довательности. О его такте свидетельствует то, что он не сооб-
щает сам о собственных успехах, вкладывая сообщения о них
в уста Фортуне или же Философии. Подключение темы Форту-
ны (литературный прием утешительных произведений) дела-
ет возможной взвешивание настоящего и прошлого. Наконец,
Боэций сознательно ведет себя не так, как его король: вместо
того чтобы только обвинять, он дает своей сопернице Форту-
не возможность защиты, и ее позиция для него поучительна
(кн. 2). Таким образом просопопея, которая в утешительной
литературе и в иных случаях подчеркивает дистанцию (напри-

1.1 рг. 5', ср. Petr. Chrys., serm. 58. 361 В; Hier, epist. 60,10; Rufin. Orig. in gen. 2, б
p. 173 С; Cassiod. inst. div. 5 p. 1116 В; аналогично Sen. epist. 2.
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мер, Sen. Marc. 4 ел.), придает произведению дополнительное
измерение — в глубину.

Язык и стиль1

Язык Боэция удивительно классичен для его эпохи; специфи-
чески позднеантичные черты играют третьестепенную роль,
даже по сравнению с Августином. Адекватное изложение
должно исходить не из отклонений, а из закономерностей.

Он виртуозно владеет прозаическим ритмом и необычайно
широким метрическим регистром2, что позднее стяжало ему
эпитет centimeter, «владеющий сотней размеров»; он разделяет его
с архиметриком Теренцианом. Исследование просодии обна-
ружило лишь очень немногочисленные вольности. Ритмиче-
ское богатство — не самоцель; оно служит для выражения раз-
личных аффектов и настроений: холиамбы отражают пере-
менчивость Фортуны (2 сагт. ι). Контраст между элегической
погруженностью в скорбь в начале первой книги и требова-
нием освободиться от аффектов в конце сказывается и на раз-
личии метров. В то время как элегический приступ написан
дистихами, в исходе книги Боэций прибегает к стихическим
адонеям, краткость и размеренный каданс которых навева-
ют чувство торжественного покоя: Gaudia репе, /pelle timorem /
spemque fugato, / пес dolor adsit, «прочь наслажденья, / прочь опасе-
нья, / боль, упованье — / прочь от порога!». Было бы заманчиво
включить ритмы Боэция в историю античной музыкальной
терапии.

Благородный и ненавязчивый словарь способствовал тому,
что Боэция назвали последним классиком. Однако красочные
натуралистические пятна не вовсе отсутствуют, например,
delatravi («я пролаял», ι рг. 5), как и поэтизмы: carminis muleedo;
summum lassorum solamen animorum, «ласковость стихов; высшее
утешение усталых душ» ^pr.i). Наиболее прогрессивен тезаурус
отвлеченных и философских понятий, основанный на Марии
Викторине и на Отцах Церкви, начиная с Тертуллиана: insuffi-
cientia, «недостаточность», possibilitas, «возможность», praesentane

•1. Α. ENGELBRECHT 1902; Κ. DIENELT 1951; К. PRINZ, Bemerkungen zur Philosophien

Consolatio des Boethius, WS 53,1935,171—175. Ch. MOHRMANN, Some Remarks on the
Language of Boethius' Consolatio Philosophiae, B : J . J. O'MEARA, B. NAUMANN, ИЗД.,
Latin Script and Letters A. D. 400-900. FS L. BIELER, Leiden 1976, 54—61.

2. L. PEPE, La metrica di Boezio, GIF 7,1954, 227—243.
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(«в настоящее время», άπαξ), valentiaB абстрактном смысле, «спо-
собность, сила», attentas («инакость», Маг. Vict., Aug., Воли!.), plu-
ralitas («множественность», Aug., Boëth.). Наличные слова по-
лучают специфически философский смысл, часто определяю-
щий терминологию вплоть до наших дней: такие понятия, как
«принцип», «универсальный», «спекуляция», «акциденция»,
«субъект», сообщил нам Боэций.

Греческие слова у нашего автора отражают особым спосо-
бом достоинство и святость философии. Это разновидность
философского «дистанцированного языка», исходящего не
из человеческого, но из божественного, например, ^ рг. § (из
неизвестного источника). Эта функция особенно интересна в
заданном вымышленном контексте, поскольку греческий — и
в самом деле родной язык философии; поэтому Философия
пользуется исконно греческим междометием рарае (i pr. 6),
чтобы выразить удивление.

Автор учитывает фонетический эффект своих слов; конеч-
но, не случайны этимологические фигуры типа tendat intentio
(«устремляется стремление», ipr.6), oblectamenta délectant («тешат
утешения», ^рг.$)\ близкое к тавтологии сопехгопеconstnngit; pro-
ficiscatur exordiis («связывает узами», «пусть отправится от исход-
ного пункта», 4 рг. 6), а также игра слов вроде тетоггат таегог
hebetavit («боль помрачила память», ι рг. 6). То тут, то там можно
обнаружить оксюморон: infortunio dixit essefelicem («назвал счаст-
ливым из-за неудачи», цитата, из Еврипида з рг- η)\ hae ad beatitu-
dinem viae devia quaedam («эти пути к блаженству — бездорожье»,
3 рг. 8). Однако такого рода приемы встречаются не столь ча-
сто и не мешают общему — спокойному и строгому — впечатле-
нию.

Форма и содержание импонируют своим соответствием,
когда сообщение о различных превратностях удачи дается в
одном предложении, причем нагромождение прилагательных
и причастий вызывает ощущение назойливой полноты: Nescie-
bas Croesum regem Lydorum Cyro paulo anteformidabilem mox deinde mi-
serandum rogiflammis traditum misso caelitus imbre defensumf («Разве
ты не знал, что царь Лидии Крез, незадолго до того вызывающий
страх, вскоре затем — жалость, был предан пламени костра и защи-
щен посланным небесами ливнем?», 2 рг. 2).

Для таких избитых представлений, как Фортуна, — мы
знакомы с ними и по утешительным произведениям Сене-
ки — очень важно придать предмету риторический блеск с
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помощью красивых оборотов: нижеследующие строки — пате-
тический протест против известного приема Consolatio: пат in
отпг adversitate fortunae infelicissimum est genus infortunii fuisse felicem
{«ведь во всей враждебности фортуны наиболее жалкая разновид-
ность несчастья — то, что ты когда-то был счастлив», 2 pr. 4)1. Не
менее афористична реплика о драгоценных камнях: quas qui-
dem mirari homines vehementer admiror {«мне же весьма удивительно,
что это — такое диво для людей», 2 рг. 5). Боэцию часто удаются
лаконичнейшие обороты самого высокого поэтического на-
пряжения, как, например, сагт. 4: ridens aetheris iras, «смеясь гневу
эфира»: не случайный образ человеческого Я, способного вы-
ступить против всего мира.

У манеры Боэция есть свое интеллектуальное обаяние. Как
вряд ли еще кто-либо из римлян, он развивает каждую мысль
строго из предыдущей и серьезно воспринимает все мысли-
мые возражения, чтобы устранить их логическим испытани-
ем. Его определениям с широкими рамками, которые оказы-
вают архитектоническое воздействие, свойственна матема-
тическая красота: Aeternitas igitur est interminabilis vitae tota simul
et perfecta possessio {«вечность — одновременно полное и совершенное
обладание бесконечной жизнью», §pr.6); licet igitur definire casum esse
inopinatum ex confluentibus causis in his quae ob aliquid geruntur even-
tum {«стало быть, можно определить случай как неожиданный из
содействующих причин исход тех событий, которые осуществляют-
ся вследствие чего-то», 5 рг. ι).

Образ мыслей I
Литературные размышления, теория науки

Как и Платон, Боэций делает словесность служанкой филосо-
фии; в Риме он, вероятно, первый после Лукреция, кому это
удалось с такой очевидностью. С эстетической точки зрения
Боэций завершает на латинской почве определенные формы
изложения, особенно ярко сказавшиеся на римской литерату-
ре, — например, аллегорию, смесь стихов и прозы — и завеща-
ет их средневековью, которое разовьет их дальше; однако ри-
торические формы мысли, находящиеся в его распоряжении,

ι. Подобную мысль Данте вкладывает в уста Франчески да Римини (Inf. 5,
121—123)'. Nessun maggior dolore / ehe ricordarsi del tempofelice / nella miseria, «Нету силь-
нейшей боли, /чем вспоминать о счастливых временах / в несчастье». Это не топос,
а цитата — поскольку Франческа прибавляет: «И это знает твой учитель».
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у него уступают философским в строгом смысле слова. Замыс-
лы писателя Боэция раскрываются только исходя из его тео-
рии науки.

При этом он не строит системы с убийственной жесткос-
тью, но анализирует путь через различные искусства и науки
как лестницу, по которой он поднимается шаг за шагом, прео-
долевая уже достигнутый результат новой, более высокой мыс-
лью. Отсюда становится ясно, какой смысл для Боэция имеет
сочинение учебников. За его квадривиумом стоит мысль, что
различные формы умственного усилия должны быть прой-
дены в обоснованной последовательности, и в каждой пред-
метной сфере следует развивать способности, которые ведут
выше и дальше. Таким образом он становится завершителем
энциклопедической тенденции римской литературы и вели-
ким наставником Европы; при этом ново и плодотворно для
будущего то, что образование он ставит на солидную логико-
математическую основу.

Наряду с этой способностью дистанцирования, взгляда с
высоты птичьего полета и переноса, по крайней мере такой
же ценностью обладает и умение заострить и углубить, прове-
сти четкую грань между различными предметными областями
и препарировать как бы с помощью скальпеля отдельные про-
блемы в рамках каждой дисциплины (музейные экземпляры —
богословские трактаты и cons. 5).

Теория науки Боэция с подразделением на физические нау-
ки, математику и богословие будет оказывать воздействие еще
долго, тем более что Фома в своем комментарии к De tnnitate
воспримет ее и возьмет под свою защиту. Августин клеймит
физику как «cunositas»; y Боэция она получает свое место в си-
стеме наук. Он в этом отношении скорее перипатетик, Авгу-
стин — богослов и неоплатоник.

В своих теологических работах Боэций практически не
прибегает к библейским цитатам в качестве аргументов. Вто-
рой из этих трактатов (Utrumpater etfilius...) завершается фра-
зой: «Соедини, если возможно, веру с разумом» (etfidem, si pote-
ris, rationemque coniunge). Этот принцип строго научного анали-
за сам автор формулирует в начале теологической работы со
ссылкой на математику (subst. Ьот, praef.): ut igiturin mathematica
fien solet ceterisque etiam disciplinis praeposui terminos regulasque quibus
cuncta quae sequuntur efficiam, «и, как то обычно делается в мате-
матике, другим дисциплинам я также предпослал посылки и про-
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вила, чтобы из них выводились все следствия»). Затем идут девять
посылок; характерно, что они имеют чисто философский ха-
рактер; то же самое справедливо и для способа рассмотрения
проблем. Эта «математическая» форма изложения обусловила
obscuritates brevitatis: краткость и темнота — признаки специаль-
ного научного стиля. При этом под темнотой следует пони-
мать не отсутствие ясности, а рассуждение, понятное только
специалисту. Боэций на самом деле сознает, что он использует
новые слова и старые в новых значениях (tnn. praef.). Словарь
должен сообщать содержание, а заодно скрывать его от не-
посвященных. Это платоновски-эзотерическая установка (ср.
subst. bom. praef.). Однако речь здесь идет о теории не общей
коммуникации (или же «экскоммуникации», отлучения), но
предметно-научного сообщения. То, что Боэций очень хоро-
шо умеет писать для более широкой публики, доказывает Соп-
solatio, a также весь педагогический труд его жизни.

Ориентация мыслителя на математику лежит в основе то-
го факта, что quadrivium, «четыре пути», воспринимается как
предварительная школа для философа1. Сюда же присоединя-
ется и теория музыки2.

Определение числа, восходящее к Никомаху, отличается
трезвостью и прагматичностью: numerus est unitatum colkctio vel
quantitatis acervus ex unitatibus profusus {«число есть совокупность
единиц либо нагромождение количества, вытекающее из единиц»,
anthm. ι, 3)· Боэций знает также важное для логики различие
между «числом» и «количеством»: numerus enim duplex est, unus
quidem quo numeramus, alter vero qui in rebus numerabüibus constat. Eté-
nim unum res est; unitas, quo unum dicimus... ergo in numéro quo nu-

1. Inter omnes priscae auctoritatis vims, qui Pythagora duce punore mentis ratione vi-
guerunt constare manifestum est, haud quemquam in philosophiae disciplinis ad cumulum
perfectionis evadere, nisi сиг talis prudentiae nobilitas quodam quasi quadruvio vestigatur
(«Очевидно, что все древние мужи, заслуживающие доверия, которых— под предводи-
тельством Пифагора— отличала чистота ума и сила суждения, согласны в том, что
никто не достиг высоты совершенства в философских дисциплинах, если он не просле-
дил благородство этой высоты как бы на четырех путях», anthm. 1,1).

2. С. BOWER, Boethius and Nicomachus: An Essay Concerning the Sources of the
DeInstitutione Musica, Vivarium 16,1978,1—45; D. S. CHAMBERLAIN, Philosophy ofMu-
sic in the Consolation of Boethius, Spéculum 45,1970, 80—97; G. В. CHAMBERS, Boe-
thius De Musica. An Interpretation, StudPatr 3, 1961, 170—175; F. v. LEPEL, Die anti-
ke Musiktheorie im Lichte des Boethius. Eine Studie, Berlin-Charlottenburg б. г.;
U. PizZANi, Studi sulle fonti del De Institutione Musica di Boezio, SEJG 16, 1965, 5—
164; L. SCHRADE, Music in the Philosophy of Boethius, Musical Quarterly 33, 1947,
188-200.
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meramus repetitio unitatum facit pluralitatem; in rerum vero numéro non
facit pluralitatem unitatum repetitio, vel si de eodem dicam «gladius unus,
mucro unus, ensis unus»; potest enim unus tot vocabulis gladius agnosci
( « ведь число двойственно — одно, которым мы считаем, другое заклю-
чается в подлежащих счету вещах. Одно — вещь, единица, которую
мы называем одним... Следовательно, в числе, которым мы считаем,
повторение единиц создает множественность; в числе же вещей пог
вторение единиц не создает множественности, как если бы об одном
и том же мы сказали: «один меч, один клинок, одно лезвие»; ведь под
столькими словами подразумевается один и тот же меч», tun. 3;
аналогично Boëth. herm. sec. MEISER 56, 12). Современный исто-
рик философии1 датирует различие между «числом» и «коли-
чеством» 1884 годом; это слишком поздно. Для Феона Смирн-
ского (II в. по Р. X.) единица (μονάς) и единое (εν) не одно и то
же, как и число и то, что сосчитано2.

Таким образом, у Боэция были особые данные для того,
чтобы перенести в другую сферу точки зрения и методы, ко-
торыми он обязан своей математической выучке. Выражаясь
по-современному: он гений методического трансфера. Это на-
много больше, чем его способность быть посредником в пере-
даче знаний, больше, чем в нем признают обыкновенно, и
которую он разделяет с менее крупными фигурами в истории
культуры.

Образ мыслей II

Нужно отметить два философских достижения Боэция: опре-
деление личности3 и рассуждение о свободе воли. Еще Фома
Аквинский в своих исследованиях проблемы личности (Sum-
ma theol. 1, 29, 1—3) будет исходить из Боэция: «Личность — ин-
дивидуальная субстанция одаренной разумом природы», natu-

1. В. RUSSELL, A History of Western Philosophy, London 1946, гл. 31; нем. Philo-
sophie des Abendlandes, Zürich 1950, 686.

2. H. GERICKE, LAW S. v. «Zahlbegriff», Sp. 3297.
3. M. ERLÄSSER, Das Person-Verständnis des Boethius, диссертация, Würzburg,

Münster 1973; M. LUTZ-BACHMANN, «Natur» und «Person» in den Opuscula sacra dés
A. M. S. Boethius, Th&Ph 58, 1983, 48-70; M. H. MARSHALL, Boethius' Definition
of Persona and Médiéval Understanding of the Roman Theater, Spéculum 25,1950,
471—482; M. NÉDONCELLE, Les variations de Boèce sur la personne, RSR 29, 1955,
201—238; H. RHEINFELDER, Das Wort persona, Halle 1928; предварительные ступени
y G. O'DALY, Plotinus' Philosophy of the Self, Shannon 1973; G. O'DALY, Augus-
tine's Philosophy ofMind, Berkeley 1987.
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гае rationabilis individua substantia (с. Eut 3). Здесь древний рим-
ский опыт поднят на рациональный уровень. Латинский узус
при употреблении слова persona сохраняет аспект маски, ро-
ли, а также — ранга, достоинства. Сначала ограниченный кру-
гом свободных людей, потом распространившийся на всех,
этот юридический узус выполняет подготовительную работу в
интересах христианства. Боэций в первый раз определил это
по существу латинское понятие, исходя из неоплатонической
традиции, причем не формально-юридически, а содержатель-
но. Следовательно, определение persona как субстанции, а не
функции, стимулировано христианством, придающим особую
ценность каждому человеку, который, как творение Божие,
удостоен искупления. Если вспомнить, как враждебно к лич-
ности платоновское государство, следует признать, что Боэ-
ций — далеко не только посредник в передаче греческих фи-
лософских концепций. Правда, понятие persona нужно ему для
того, чтобы высказать тезис о божестве, но его определение
гораздо лучше подходит для человеческой личности (в этом
аспекте Фома Аквинский и современные исследователи еди-
ны). Аналогичным образом Августин, занимаясь проблема-
ми тринитарной доктрины, развернул учение о человеческой
психологии.

У патристики своя, независимая точка зрения на «рим-
скость»; именно здесь римская культура переживает свой пер-
вый ренессанс. Латинская литература осознает самое себя; она
поднимается на новый уровень рефлексии. Августин и Боэций
завершают восприятие греческой философии и превращают
латинский язык в научный инструмент. Таким образом они ку-
ют духовное оружие для средневековья и Нового времени.

Боэций самостоятельно исследует проблему соотношения
всеведения Божия и свободной воли человека. Вопрос о свобо-
де воли1 поднимает эпоха софистики; Сократ постулирует не-
добровольность неправого поступка. Сначала дискуссия огра-
ничивается рамками этической области, свободы выбора; это
справедливо еще для Аристотеля (Никомахова этика). Платон
в мифологическом заключении своего Государства предполага-
ет предэкзистенциальный жизненный выбор; неоплатонизм
ищет в этом мифе ответ на вопрос о свободе воли. Во всей

ι. Е. GEGENSCHATZ, Die Freiheit der Entscheidung in der Consolatio Philosophiae
des Boethius, MH 15,1958,110—129.
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своей тяжести эта проблема поставлена у стоиков; с одной сто-
роны, мировой процесс для них детерминирован, поскольку
в нем царит строгая причинность, с другой — человек опреде-
ляется как существо нравственно (то есть свободно) действую-
щее. Таким образом он может осуществить свою свободу лишь
во внутреннем согласии с роком, чей каузальный ряд — одно-
временно и выражение окончательной божественной πρόνοια.
В латинском переводе сохранилось сочинение Прокла о про-
видении, роке и свободе воли. Учеником Прокла был Аммо-
ний, наставник нашего автора.

Боэций исходит из того1, что проблему разработал Цице-
рон в связи с дивинацией (5 рг. 4). Он имеет в виду не произ-
ведение De divinatione, a обобщающее рассуждение Августина
(civ. 5, 9) в развитие мысли Цицерона (De natura deorum, De di-
vinationeu De fato). Кроме того, Боэций использует собствен-
ный комментарий к Об истолковании Аристотеля, причем во
второй редакции. Там, как сторонник этого философа — и
в согласии с Цицероном — он пытается во имя свободы спа-
сти «возможное». Но только в Consolatio он находит решение,
оправдывающее и всеведение Божие, то есть приемлемое для
христиан.

Бог вечен в ином смысле, нежели мир: в то время как мир
находится в бесконечно продолжающемся процессе, Бог сто-
ит над временем и видит все события, безразлично, окажут-
ся ли они для нас в прошлом или в будущем, как настоящие.
Однако эта божественная точка зрения не устраняет челове-
ческой свободы воли: здесь ведь нужно провести различие
между двумя видами необходимости — простой и гипотетиче-
ской2. Если одновременно наблюдать, как восходит солнце и
человек движется по местности, то оба эти факта, в момент
своего осуществления, необходимы. Но до того был необхо-
дим только солнечный восход; напротив, человек мог вполне
и отказаться от своей прогулки. Если Бог видит все события
мирового процесса одновременно и в настоящем, они необ-
ходимы как факты, им созерцаемые; однако он может, как и

ι. H. R. PATCH, Necessity in Boethius and the Neoplatonists, Spéculum 10,1935,
393—404; Ε. GEGENSCHATZ, Die Gefahrdung des Möglichen durch das Vorauswissen
Gottes in der Sicht des Boethius, WS 79,1966, 517—530; P. HUBER 1976.

2. Ср. Боэций, herm. sec.%, гл. 9, ed. C. MEISER 2, Leipzig 1880, 241; Аммоний, de
interpr. 122—124; = in Arist. De interpretatione commentanus, ed. A. BUSSE, Berlin 1897,
152—155 (Commentaria in Aristotelem Graeca 4, 5).
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наблюдающий человек, сделать вывод относительно их осу-
ществления — произошло ли это по необходимости или в силу
свободного решения. Таким образом божественное всеведе-
ние не устраняет свободную волю. Человек ответствен за свои
поступки, его надежды и молитвы не напрасны, поскольку он
желает справедливого.

Бросаются в глаза два возможных возражения против фило-
софии Боэция: философско-гносеологическое и богословско-
сотериологическое. Первое — по Боэцию (ср. Aristot. anima 3)
животному подобает imaginatio, «воображение», человеку— ratio,
«разум», Богу (в отличие от Аристотеля) — intellectus, «ум» (5 рг.
5). Каждая более высокая форма познания включает и низшие,
но не наоборот. Каким образом человек, наделенный только
ratio, может что-либо знать и утверждать об intellectus Бога? Эту
проблематику во всей ее глубине впервые постиг, может быть,
только Кант; но и для того времени осознание проблем данной
сферы в Consolatio не столь четко выражено; в качестве контра-
ста напомним о все более и более самокритичной позиции Ав-
густина в метафизических вопросах. Даже Лактанций знает о
гносеологической трудности проблемы и решает ее по-своему,
возводя способность познания к «воздвижению», обретению
прямой осанки в крещении. В богословских произведениях
Боэций, правда, подчеркивает differentia praedicationis, «различие
в предикации» (tun. 4), методический принцип, который под-
хватит схоластика в своих осторожных оговорках analogia и
eminentia, «аналогии» и «превосходства». Гносеологическая про-
блема, между тем, не решается ясно и в De trinitate— философ
останавливается на беглой апелляции к милости1. Из заклю-

1. Nos vero nulla imaginatione diduci sed simplici intellectu erigi et ut quidque intellegipo·
test ita aggredi etiam intellectu oportet... Quod si sententiae fidei fundamentis sponte firmis-
simae opitulante gratia divina idonea argumentorum adiumenta praestitimus, illuc perfec-
ti operis laetitia remeabit unde venu effectus. Quod si ultra se humanitas nequivit ascendere,
quantum inbecillitas subtrahit, vota supplebunt («Нам же необходимо не давать сбить се-
бя с пути никаким силам воображения, но просто опираться на разум и — как что мо-
жет быть постигнуто— так и продвигаться в постижении разумом... Поэтому если
в пользу мнений, которые сами по себе утверждены на вере, с помощью благодати Бо-
жией мы прибавили уместные аргументы, то радость о завершенном труде вернется
туда, откуда вышел самый труд. Поэтому если человеческая природа была не в состо-
янии подняться над собой, то, чего недостает от бессилия, восполнят обетования»,
trin. 6, 24—26; $о—ф); ср. cons. 5 рг. 5: quare in illius summae intelligentiae cacumen si
possumus erigamur, «потому мы будем стремиться на эту вершину высшего разума, ес-
ли возможно»; о духовном познании: Plat. Phdr. 249 а ι—5 ( с и л а философского
эроса); ср. Plotin. 3, 4' Ф'> Boëth. cons. 4 carm. 1,1—30; pr. 5 extr.



1874 ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

чения De tnnitate можно даже заключить, что Боэций считает
философию служанкой богословия. Скорее он мог бы рассма-
тривать как свой долг внести вклад в решение тогдашних тео-
логических проблем с точки зрения своей науки, то есть как
специалист по логике. В определенном смысле его богослов-
ские труды гносеологически яснее, поскольку, в отличие от
Consolatio, что касается Бога и умопостигаемого, они ссылают-
ся на Откровение и ортодоксальную веру.

Теперь второе возражение: с богословской точки зрения
апелляция нашего автора на человеческие virtus и sapientia от-
дает чем-то наивным и языческим. Его мнение, что никто не
делает зло сознательно ради зла (4 рт. 6), выдержано в духе
греческого интеллектуализма. Такая по-сократовски высокая
оценка познания предполагает, что человек пребывает все-
цело во власти своей позиции, и последняя не остается сухой
теорией. Для такого фанатика логики, как Боэций, — для него
ведь мысли были реальностями — это, возможно, и так; но по
себе он не мог делать выводы о других; Августин не первый
признал разницу между знанием и действием, или, словами
апостола Павла, между волей и исполнением; до него это сде-
лали Еврипид, Овидий и Сенека. Для римлянина Боэция ха-
рактерно, что даже мысль о смирении связана с представле-
ниями о заслуге: iustae humilitatis pretio inaestimabikm vicem divinae
gratiae promeremur {«ценою истинного смирения мы заслуживаем в
последующем бесценное воздаяниеБожией благодати», 5рг.%). Здесь
Августин тоже видит глубже. Но в целом Боэций еще раз ярко
запечатлел сочетание римского жизнеощущения с греческой
отвлеченной мыслью. Наблюдатель волен в конечном счете
воспринимать эту естественную человечность в ее благород-
нейшем выражении с более высокой точки зрения — с точки
зрения милости.

Почему Consolatio ограничивается философскими рассуж-
дениями, не обращаясь к христианству? Самое простое реше-
ние — счесть Боэция язычником, а богословские трактаты —
поддельными. Оно имело защитников в XIX в., пока важная
находка не сделала эту позицию невозможной. Во фрагменте,
который открыл Альфред ГОЛЬДЕР1, Кассиодор свидетельству-
ет, что его друг Боэций написал «книгу о Троице, некоторые

ι. H. USENER, Anecdoton Holderi. Ein Beitrag zur Geschichte Roms in ostgoti-
scher Zeit, Bonn 1877, перепечатка 1969.



ПРОЗА: БОЭЦИЙ 1875

догматические главы и книгу против Нестория». Это надеж-
ное свидетельство современника, подтверждаемое интеллек-
туальными и языковыми критериями, вынуждает искать иной
ответ. К правильному решению подводит то наблюдение,
что Боэций в своем Consolatio никогда не вступает в явный
конфликт с христианством. Многие его философские мысли
близки к религиозным: он подчеркивает личность Бога, по-
тусторонние наказания, любовь, отказ от ненависти к врагам.
Он четко различает время и вечность, Бог не вовлекается в
мировой процесс; аристотелевское учение о вечности мира (5
рг. 6) даже и в глазах Фомы Аквинского1 не противоречит ве-
ре. Но нам не нужно, как Алкуину (De grammatica), прибегать к
interpretatio christiana.

Может быть, Боэций просто решился написать «человече-
скую» книгу? В иных случаях он также старался обсуждать про-
блемы и предметные области по отдельности, а в Consolatio это
сфера человеческого разума. Четкая граница между филосо-
фией и теологией — порождение неприязни прирожденного
логика к расплывчатости в любом ее виде. Боэций — это пони-
мали такие читатели, как Конрад из Гирсау и Иоанн из Солсбе-
ри2 — в сознательной скромности замкнулся в сфере естествен-
ного разума и таким образом добился необычайно широкой
аудитории.

Сенатор при дворе Теодориха по своей сути достойный
представитель римского практицизма в политике — эта черта
куда меньше свойственна Августину. Как и у Цицерона, за фи-
лософским одухотворением понятия о славе чувствуется боль,
которую испытывает Боэций, расставаясь со своей земной
родиной. Человеческую добродетель — virtus — и человеческое
достоинство он переживает более ярко, более по-римски, чем
Августин. Без сомнения, религиозная проницательность афри-
канца глубже; но трезвый Боэций, не отрекаясь от мира, своей
отважной смертью доказывает, что он римлянин. Так — словом
и делом — он завершает основную тему римской литературы:
magna mors, величайшая духовная и нравственная высота оди-
ночки перед лицом смерти3. То, что пережили многие римля-

1. De aetemitate mundi contra murmurantes, ed. Parm. 1065 τ. ι6, 320 = opusc. 27 в
т. 27 ed. Vives.

2. Conrad von Hirsau, Diahgus super auctores, ed. R. B. C. HUYGENS, B: Coll. Lato-
mus 17,1955, 46,1163; loh. von Salisbury, Policratusy, 15, 672 b, ed. WEBB, T. 2,155,16.

3. Cp. 1 pr. 3; кроме того 2 carm. 7,15 ел.
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не, Боэций осмысляет по-новому. В силу его терапевтической
программы вслед за слабыми целебными средствами должны
применяться более сильные. Таким образом морально-фило-
софские рассуждения постепенно сменяются философскими
размышлениями в узком смысле слова; наряду с этим, кажется,
выстраивается иерархия философских школ.

Личность Боэция вызывает энтузиазм даже у такого крити-
ческого и холодного логика, как Бертран Рассел: «За два века
до него и десять после я не знаю ни одного европейского уче-
ного, который был бы в той же мере свободен от всяческих
суеверий и фанатизма. Но его личные качества еще значитель-
нее: его взгляды — во всех отношениях возвышенны, незаин-
тересованны и не лишены величия. В любую эпоху он был бы
выдающимся явлением, в его время он стал удивительной, не-
сравненной фигурой»1.

Соблазнительно было бы в такой же превосходной степени
отозваться о его литературных талантах; цельность и преобра-
зующая сила его души чувствуется в его творчестве вплоть до
последней детали. Здесь — еще раз после Вергилия — в эстети-
ческой сфере воплощается то, что в этике составляет харак-
терную черту античной самодисциплины: стремление не оста-
вить на волю случая ни одной, даже самой незначительной
подробности, соотнести их все с высокой целью. Оригиналь-
ность заключается не в предмете, а в способности духа прони-
зать материю и преобразить ее до конца.

Правда, Боэций не собирался застыть, как памятник, в позе
римлянина. Его человечность проявляется в привязанности
к близким людям — гордости за сыновей, в трогательной люб-
ви к жене — тем трогательнее, чем более скупо он о ней гово-
рит, — в искреннем уважении к тестю Симмаху, в бесстрашном
заступничестве за друзей-сенаторов. Когда достоинств так мно-
го, скорее воспринимаешь с облегчением тот факт, что иной
раз за философским плащом проглянет некоторая суетность.
Мудрец вкладывает в уста Философии ту мысль, что он стал
слишком скромен и не восхвалил подобающим образом свои
действительные заслуги (ι рг. 5)· Италийская кровь проявля-
ется во вкусе к праздничному блеску и почестям. В некоторых
местах под маской философа и настоящего римлянина старо-
го закала можно обнаружить лицо человека с почти современ-

1. В. RUSSELL, ibid. 314·
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ным жизнеощущением, цепляющегося за мимолетность со
всею возможною страстью (5 рг. 6).

Но в другом отношении Боэций далек от современной ре-
зиньяции: мысли, с которыми он имеет дело, для него — реаль-
ность, как можно почувствовать из аффективного тона его сти-
хотворений. Весь космос правим любовью (4 сагт. 6) — Данте
сделает эту сентенцию венцом своей Божественной Комедии:
Larnor ehe muove il sole e le altre stelle, «любовь, которая движет солнце
и иные звезды»1.

Традиция

Из соображений места остановимся только на традиции Consolatio
Philosophiae. Для настоящей рецензии2 рукописей, которых несколь-
ко больше 4-ОО, и установления стеммы осуществленных на сегодняш-
ний день коллаций недостаточно. Доказательство единого источника
всех исследованных рукописей — общие недостатки. Стоящая в кон-
це Вульгата частично ошибочна, частично насыщена lectiones facilio-
rës. Источник лучшего чтения значительно меняется от случая к слу-
чаю; иногда, например, правильный вариант сохраняет только ори-
гинал греческого перевода Максима Плануда. Поэтому предметом
сопоставления становятся не столько различные классы, сколько раз-
личные чтения; для конъектуральной критики открыто широкое по-
прище. Важнейшими рукописями считаются:
— Parisinus В. N. lat. 7181, antea Puteanus, Regius 5365, IX в.;
— Monacensis 18765, antea Tegernseensis 765, начало IX в.;
— Florentinus Laurentianus XIV15, начало IX в.;
— Vaticanus lat. 3363, IX в.

Влияние на позднейшие эпохи3

Consolatio и в эпоху средневековья, и в Новое время читали
всегда — независимо от сословных и мировоззренческих ба-

1. С. J. De VOGEL, Amor quo caelum regitur: Quel amour et quel Dieu?, в: L. OBER-
TELLO, изд., 1981,193—200.

2. L. BIELER, CC 94,1957, S. XII; W. WEINBERGER CSEL 67,1934, S. XXII; L. BIELER,

Vorbemerkungen zu einer Neuausgabe der Consolatio des Boethius, WS 70, 1957,
11—21; A. ENGELBRECHT 1902; K. BÜCHNER, Bemerkungen zum Texd der Consolatio Phi-
losophiae des Boethius, Hermes 75,1940, 279—297; K. DIENELT 1942 и 1951; J . GRUBER
1978, 45—48; F. TRONCARELLI, Boethiana Aetas. Modelli grafici e fortuna manoscritta
della Consolatio Philosophiae tra IX e XII secolo, Aîessandria 1987.

3. P. COURCELLE, La survie comparée des Confessions augustiniennes et de la Con-
solation boécienne, в: R. R. BOLGAR, ИЗД., Classical Influences on European Cul-
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рьеров. Была ли причиной тому честность, с которой чело-
век идет навстречу своей судьбе, чтобы преодолеть ее? Или де-
ло в спокойной логике доказательств в сочетании с убедитель-
ными образами? Или в недогматическом, чисто человеческом
языке, на котором философия умела говорить едва ли не толь-
ко в Риме?

Двойственность эмоционального и рационального (sen-
tentiarum pondus, «весомость мнений», и canendi iucunditas, «изя-
щество стихов», з рг- ι) стала залогом того сильного влияния,
какое суждено было оказать нашему автору. С одной стороны,
он оплодотворяет средневековую поэзию — даже метрики по-
стоянно считаются с Consolatio, — с другой, дает научной мысли
неоценимый инструмент аристотелевской логики (и наряду с
этим — античную теорию музыки).

Consolatio — как и Библия, Подражание Христу и стихи Вер-
гилия — оставалась одной из самых читаемых в эпоху средне-
вековья книг. Едва прошло пятьдесят лет после Библии Гутен-
берга — а уже вышли в свет 43 печатных издания Consolatio. Еще
Эдуард Гиббон (f 1794 Γ·) называет его a golden volume, notunwor-
thy ofthe leisure ofPlato or Типу, «золотой книгой, вполне достойной
досуга Платонова или же Цицеронов а».

Среди подражателей, переводчиков и комментаторов мы

ture Α. D. 500—1500, Cambridge 1971,131—42î ранее: H. R. PATCH, The Tradition of
Boethius. A Study of his Importance in Médiéval Culture, New York 1935; R. ANA-
STASI, La fortuna di Boezio, MSLC 3,1951, 93—110; A. AUER, Johannes von Dambach
und die Trostbücher vom 11. bis zum 16. Jh., Münster 1928; K. BURDACH, Die hu-
manistischen Wirkungen der Trostschrift des Boethius im Mittelalter und in der
Renaissance, DVjs 11, 1933, 530—558; R. A. DWYER, Boethian Fictions. Narratives in
the Médiéval French Versions of the Consolatio Philosophiae, Cambridge, Mass. 1976;
H.-W. HEINZ, Grazia di Meo, il libro di Boeçio de chonsolazione (1343), Frankfurt
1984; G. MATHON, La tradition de la Consolation de Boèce, REAug 14,1968,133—138;
F. P. PICKERING, Augustin oder Boethius? Geschichtsschreibung und epische Dich-
tung im Mittelalter und in der Neuzeit, Teil 1: Einführender Teil, Berlin 1967; D. Z.
NiKiTAS, Eine byzantinische Übersetzung von Boethius' De hypotheticis sylbgismis,
Göttingen 1981; D. Z. NIKITAS, Boethius' De topicis differentiis und die byzantinische
Rezeption dieses Werkes (= Corpus Philosophorum Medii Aevi: Philosophi Byzan-
tini, т. 5), Athen 1990; известны два византийских перевода — Максима Голо-
бола (со схолиями) и Прохора Кидона (XIV в.); Голобола (XIII в.) перераба-
тывает Пахимер (конец XIII в.); A. THOMAS, M. ROQUES, Traductions françaises
de la Consolatio Philosophiae de Boèce, Histoire littéraire de la France 37,1938, 419—
488; A. VAN DE VYVER, Les traductions du De Consolatione Philosophiae de Boèce en
littérature comparée, H&R 6,1939, 247—273. — О рукописных комментариях см.
следующее прим. и издания. — О легенде: H. R. PATCH, The Beginning of the
Legend of Boethius, Spéculum 22,1947, 443—445.
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обнаруживаем блистательные имена: король Альфред пере-
водит книгу на англосаксонский язык1, Чосер2, а затем Джон
Лайдгейт — на английский, Ноткер III Лабеон на древневерх-
ненемецкий (вместе с другими трудами Боэция)3, Максим Пла-
нуд — на греческий4; в высшей степени вероятно, что учитель
Данте, Брунетто Латини — на итальянский. Неудивительно,
что в эпоху средневековья мы обнаруживаем и французские
версии; но Боэций на еврейском языке в одной ватиканской
рукописи — это уже нечто из ряда вон выходящее. Боэций ста-
новится в Павии предметом местного культа (что папа Лев
XIII утвердит в 1883 г.). Тамошняя стихотворная эпитафия,
по-видимому, сочиненная папой Сильвестром II (крупным уче-
ным Гербертом), прежде всего прославляет его переводческие
труды под знаком логики.

В эпоху средневековья Боэций — один из самых комменти-
руемых античных авторов. Комментарий к богословским про-
изведениям5 и некоей Vita Боэция связаны с именем Иоанна
Скотта; другой — также к Opuscula sacra — принадлежит перу
Гильберта Порретана (PL 64). Но прежде всего едва ли не ка-
ноническое значение приобретает произведение О Троице.
Математические произведения также находят своих истолко-

1. К. OTTEN, König Alfreds Boethius, Tübingen 1964; F. A. PAYNE, King Alfred
and Boethius. An Analysis of the Old English Version of the Consolation of Philoso·
phy, Madison 1968; D. K. BOLTON, The Study of the Consolation ofPhilosophy in An-
glo-Saxon England, AHMA 52,1977, 33—78.

2. Westminster 1478, Facs. Norwood 1974; об этом см. В. JEFFERSON 1917.
3. Изд. Ε. GRAFF, Berlin 1837; Notker, Die deutschen Werke, изд. Ε. Η. SEHRT,

Halle 1933; Η. NAUMANN, Notkers Boethius, Untersuchungen über Quellen und
Stil, Straßburg 1913; E. LUGINBÜHL, Studien zu Notkers Übersetzungskunst, диссер-
тация, Zürich 1933 (1970); I. SCHRÖBLER, Notker III. von St. Gallen als Übersetzer
und Kommentator von Boethius' De Consolatione Philosophiae, Tübingen 1953.

4. Boëce, De la Consolation de la philosophie. Traduction grecque de Maxime Pla-
nude, publ. pour la première fois dans son entier par E.-A. BÉTANT, Genève 1871, пе-
репечатка 1962.

5« Изд. Ε. Κ. RAND, Quellen und Untersuchungen, τ. ι, Teil 2, München 1906;
E. K. RAND, The Supposed Commentary of John the Scot on the Opuscula sacra of
Boethius, RNeosc 36,1934, 67—77; 06 Opuscula sacra ср. также M. CAPPUYNS, Le plus
ancien commentaire des Opuscula sacra et son origine, RecTh 3,1931, 237—272.

6. G. R. EVANS, Introduction to Boethius' Arithmetic of the Tenth to the Four-
teenth Century, HS 16,1978, 22—41; G. R. EVANS, A Commentary on Boethius' Arith-
metic of the Twelfth or Thirteenth Century, Annais of Science 35, 1978, 131—141;
M. FOLKERTS, «Boethius» Geometrie II, ein mathematisches Lehrbuch des Mittelal-
ters, Wiesbaden 1970.
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Многочисленные комментаторы Consolatio1 больше всего
обращают внимание на богословско-космологическое стихот-
ворение з carm. g; таким образом наш автор играет роль и в
формировании физических представлений средневековья.
Номиналист Вильям Оккам, отец современной мысли, при-
мыкает к Боэцию.

Внушает уважение и поэтико-литературное и иконографи-
ческое влияние его книги. Его цитирует уже Юлиан Толед-
ский. Стихи кладутся на музыку: уже ι carm. ι, 2 carm. 5 и 3 carm.
8 с нотами можно найти в псалтыри Людвига Немецкого (cocL
Berol. Meerm. 250, s. IX1 b). Аллегория природы Алена Лилль-
ского (Alarms ab Insulis) точно так же немыслима без Боэция,
как Vita nuova и Divina Commedia Данте; о чтении Consolatio свиг
детельствует захватывающий отрывок в Convivio2,i%; в тот мо-
мент, когда Данте утратил то, что любил больше всего на свете,
он читает Боэция, «чтобы обратиться на тот путь, на который
вступил другой безутешный. И как сейчас случается, что некто
ищет серебро и находит золото, которое ему дает скрытая при-
чина не без произволения Господня, так и я, искавший только
утешения, нашел не одно лекарство для своих слез, но и слова
писателей, науки и книг; взирая на них, я должен был счесть,
что философия, их госпожа, — должно быть, превосходней-
шая вещь. И я подумал, что, если представить ее как благород-
ную жену, я не мог бы усмотреть в ее характере никакой иной
черты, кроме милосердия; и я со своим стремлением к правде
смотрел на нее так, что не смог отвести взгляд». Образ donna
gentile, «благородной жены», связан с таковым же Беатриче. Дан-
те обязан Боэцию и мыслью о reformatio как возвращении к ис-
токам2. Очень тепло и проникновенно относится к Боэцию
народный трибун Кола ди Риенцо (f 1354 г·)3·

ι. P. COURCELLE, Etude critique sur les commentaires de la Consolation de Boèce
(IXe — XVe siècles), AHMA 14,1939, 5-140. J. SILVESTRE, Le commentaire inédit de
Jean Scot Erigène au mètre IX du Livre III du De Consolatione Philosophiae, RHE 47,
1952,44—122; G. MATHON, Le commentaire du Pseudo-Érigène sur la Consolatio Philo-
sophiae de Boèce, RecTh 22,1955, 213—257; D. K. BOLTON, Remigian Commentaries
on the Consolation ofPhilosophy and their Sources, Traditio 33,1977, 381—394.

2. Il sommo desiderio di dascuna cosa e prima dalla Natura и lo ritornare al suo Pnncipio
(«Высшее желание любой вещи, и первое от природы, — вернуться к своему Началу»,
Convivio\, 12; ср. Boeth. cons. 3 carm. 2 и pr. 3).

3. Dilectissimum mihi almum illum patnäum Boëthium Severinum palatinis a canibus
accusatum («мой возлюбленный наставник, тот патриций Северин Боэций, которого
обвинили дворцовые псы», Briefwechsel3, S. 394» Ζ. 280 ел.).
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Еще Ницше ссылался на римлянина Боэция и его персони-
фицированную Философию (cons. 2 рг. 7), сетуя на своих пере-
груженных немецких читателей: «...она [книга] нуждается в
избытке времени, в избытке светлого неба и сердца, в избытке
otium в самом дерзком смысле; но всех этих исключительно хо-
роших вещей мы, нынешние немцы, не имеем, а следователь-
но, не можем и давать. — После столь милого ответа моя фи-
лософия советует мне умолкнуть и не спрашивать далее; тем
более что в некоторых случаях, как на то намекает поговорка,
можно остаться философом только благодаря тому, что — мол-
чишь»1.
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«У традиции то свойство, что она не толь-
ко пересаживает на почву позднейших
эпох настроения и мнения, но и задает
тон: Птолемей, Боэций, Августин.»

Гете1

Традицию и влияние чрезвычайно трудно рассматривать от-
дельно друг от друга, особенно когда традиция зависит от ко-
пирования рукописей. Подобный труд предпринимаешь в том
случае, если есть сильный побудительный мотив. Однако ис-
следование такового мотива — это уже сфера компетенции
истории восприятия.

Античные книги не похожи на наши. Их своеобразие на-
кладывает отпечаток и на сущность древней литературы, и на
ее сохранение. Под книгой {liber) первоначально понимался
папирусный свиток; обозначение volumen восходит к volvere
«скатывать». Полоса папируса заполнялась справа налево ко-
лонками (paginaé). В то время как правой рукой читающий
разворачивал новую колонку, левой он снова сворачивал про-
читанное. Автор и заглавие часто указывались в конце текста.
По внешнему виду опознать книгу помогал titubas, наклеенный
снаружи и выступающий кусок пергамента. Без сомнения,
форма свитка мешала заглянуть в произведение; уже эта осо-
бенность объясняет некоторые черты античной литерату-
ры — недостаточную точность цитат, очень суммарные и ча-
сто весьма скудные данные об источниках, отсутствие сносок
внизу — ведь чаще всего цитировали по памяти. Сначала даже
кажется, что трудно было и делать заметки, поскольку при чте-
нии обе руки были заняты. Конечно, это не стало серьезным
препятствием; ведь по большей части тексты читались вслух.
Вопреки утверждениям исследователей, которые проецируют
позднейшее «сплошное письмо», scriptura continua, на раннюю и
классическую эпоху, в латинском языке (что доказывают как
надписи, так и литературные тексты) было правилом (типич-

1. Paralipomena zur Farbenlehre, W. Α. II 52, 251.
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но римское) разграничивать слова с помощью точек или пусто-
го пространства, и некоторые тексты свидетельствуют даже о
тщательной риторической интерпункции (по паузам в речи),
что делает чтение куда более приятным, чем наша так называ-
емая «логическая» пунктуация. Рано засвидетельствованный
и широко распространенный способ помочь читателю — раз-
бивка текста на параграфы1. Исчезновение интервалов между
словами со II в. по Р. X., должно быть, связано с растущим в ту
эпоху греческим влиянием.

Наряду со свитком примерно с I в. по Р. X. возникает более
дешевая, прочная и удобная форма книги, которая, к тому же,
облегчает справки: codex, чьим прообразом были скрепленные
дощечки, покрытые воском. Codices похожи на наши книги;
но, поскольку папирус трудно сгибать, они по большей части
делались из пергамента. Этот последний получил свое назва-
ние от Пергама, чей правитель Эвмен II (правил со 197 п о *59 г·
до Р. X.), в условиях египетского эмбарго на экспорт папируса,
вспомнил об этом старом писчем материале и сделал его бо-
лее тонким (ср. Plin. not. 13, 70)· В IV в. codex добился призна-
ния: в особенности он отвечал потребностям правоведения и
церкви2.

Чтение про себя в античную эпоху — исключение, и потому
тексты должно интерпретировать как акустический процесс.
Читатель — не созерцатель написанного; он вовлечен слухом
в процесс общения, где подвергается непосредственному воз-
действию. Таким образом, книга обладала иным рангом, неже-
ли сегодня: она не идентична тексту, а только способствует его
реализации в исполнении. Не будем забывать, что сегодня мы
ведем себя подобным образом в музыкальной сфере: только
немногие посвященные будут читать про себя партитуру, но
и они не будут воспринимать это как полноценную замену ис-
полнения.

Что касается распространения книг, то нам и здесь предсто-
ит попытка освободиться от современных интеллектуальных
привычек. Текст можно было размножить, давая чтецу дикто-
вать его группе рабов. Друг Цицерона Аттик, содержавший пе-
реписчиков, может — cum grano salis — быть назван издателем.

ι. Rud. Wolfg. MÜLLER, Rhetorische und syntaktische Interpunktion. Untersu-
chungen zur Pausenbezeichnung im antiken Latein, диссертация, Tübingen 1964,
особенно 35, прим. 3.

2. Aug. conf. 6, 3.
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Аудитория таких публикаций была, конечно, шире, нежели
круг друзей, которых знакомили с произведением до выхода
в свет, читая его вслух, однако, по нашим понятиям, она все
еще невелика. В этом основополагающем отличии от Нового
времени ничего не меняет тот факт, что Гораций, Овидий и
Марциал свидетельствуют о профессиональной книжной тор-
говле, распространявшейся также и на провинции.

В поисках книг, которых у тебя нет, следовало обращаться
в частные библиотеки друзей. После победы Павла при Пид-
не (ι68 г. до Р. X.) царская библиотека Персея попадает в Рим.
Крупными собраниями располагают Лукулл, Цицерон, Вар-
рон и Аттик. Первая публичная библиотека в Риме в Atrium
Libertatis (осн. в 39 г· Д° Р· X·) обязана своим существованием
Азинию Поллиону; на Палатине Август строит двойную, гре-
ческую и латинскую, библиотеку. Значительные книгохрани-
лища возникают в Риме при Траяне и в Афинах при Адриане.
Ко времени Константина в одной столице таких было з8\ но
и Галлия отличалась значительными книжными фондами. Ка-
жется даже, что малоизвестные и древнелатинские авторы в
провинциях читались дольше — в силу ретроградности тамош-
них школ.

Рукописная форма традиции подвергает текст жестокому
испытанию — не столько возможности искажения, сколько — в
гораздо большей степени — решению его дальнейшей судьбы.
Ведь его сохранение или гибель зависит от того, востребован
он или нет. Копию делали тогда, когда казалось, что это необ-
ходимо или по крайней мере полезно. Этому немилосердному
самоочищению в литературе, безусловно, было принесено
много значимых и ценных жертв, и историк литературы по-
ступает правильно, всегда считаясь с тем, сколь многое утра-
чено, уже для того, чтобы не преувеличивать абсолютности
своих суждений, основанных только на сохранившемся мате-
риале.

ι. Упадок продолжается вплоть до IV в.: Атга. щ, 6, i8 bibliothecis sepukrorum
ritu in perpetuum clausis, «библиотеки, как бы захоронения, были закрыты постоян-
но». Христиане опираются на частные библиотеки (Тертуллиан, Иероним, Ав-
густин), школьные собрания (Александрия, Кесария, Иерусалим, Нисибис),
епископские (например, в Риме, под покровительством Агапита и Кассиодо-
ра) и прежде всего монастырские (эти последние, как в случае с Иеронимом,
могли основываться на частных: S. GREBE, Die Bibliothek Agapets im Vergleich
mit ausgewählten Bibliotheken der Zeit der alten Kirche und des Frühmittelalters,
в: Bibliothek und Wissenschaft 25,1991,15—60.
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Традиция — живой процесс. В состоянии ли мы непосред-
ственно приблизиться к античным текстам, не создав для себя
образ их передачи? Мы даже не можем быть уверены в точно-
сти текста, если пожалеем на это труда. Но и для понимания
лучшего пути нет. Как сначала мы научились у Карла Лахманна
восходить к архетипу, изучая взаимосвязь рукописей, а затем
Виламовиц показал, что только действительная история текста
может привести к его познанию, так и в конечном счете ан-
тичную литературу можно понять и оценить, если считаться с
процессом ее сохранения и, насколько это возможно, мотива-
ми восприятия или отторжения каждого конкретного текста.

Конечно, это лишь далекая цель, и в большинстве случаев
она остается недостижимой. Здесь нам придется ограничить-
ся некоторыми авторами и несколькими указаниями. При от-
боре античных текстов, правда, играют свою (не всегда бла-
годарную) роль и потребности формального образования и
стилистической выучки, однако для многих читателей пред-
метный интерес остается на первом плане.

Есть несколько решающих периодов для сохранения ан-
тичной литературы. Сначала назовем критические эпохи:
особой опасности существование определенных произведе-
ний подвергается при переписывании латинских произведе-
ний с папирусных свитков на пергаментные кодексы. Этот
процесс завершился примерно к IV в. по Р. X. Авторы, на
которых тогда не было обращено внимание, впредь выпали
из традиции.

Второй опасный период — так называемые «темные века»
между закатом Западной Империи и правлением Карла Вели-
кого. Книги, не нашедшие убежища за стенами монастырей
или в епископских библиотеках, погибают навсегда1. В эпоху
средневековья распределение книг по значительному числу
небольших библиотек уменьшает опасность полной гибели
римской литературы2.

ι. Вообще включение текста в состав монастырской библиотеки также не
дает гарантий его выживания; чтобы сохранить дорогой пергамент, с него со-
скабливают многие языческие произведения и сверху пишут христианские
тексты. Только в эпоху позднего средневековья мы сталкиваемся с обратными
примерами: с палимпсестами, на которых христианский текст заменен язы-
ческим.

2. В древности засвидетельствован пожар Александрийской библиотеки
при Цезаре; однако некоторые ученые (возможно, чтобы пощадить память
Цезаря) считают ущерб относительно небольшим; в 475 г· сгорает библиотека
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Не считая критических периодов, должно иметь в виду
утраты из политических, религиозных и мировоззренческих
соображений. Такие нежелательные по политическим моти-
вам фигуры, как поэт Корнелий Галл или историк Кремуций
Корд, погибли для нас. Иовиан, христианский преемник по-
следнего языческого императора, Юлиана Отступника, при-
казывает сжечь библиотеку, созданную Юлианом в Антиохии.
Антихристианскую Истинную речь Кельса нам приходится ре-
конструировать по церковной полемике против нее. Правда,
тогдашняя церковь, как представляется, более терпимо отно-
силась к языческим авторам, чем к инославным христианам, о
чьих произведениях мы по большей части узнаем из трудов их
соперников. Собрание еретических книг, основанное патри-
архом Константинопольским в конце VIII в., — исключение,
которое подтверждает правило. Если до нас дошли такие ав-
торы, как Тертуллиан или Ориген, хотя их ортодоксальность
подвергалась весьма серьезным сомнениям, то дело только в
том, что от них нельзя было отказаться в силу их громадного
духовного значения.

Теперь обратимся к положительным факторам, способство-
вавшим сохранению текстов. Прежде всего нужно отметить
деятельность ученых и филологов. Так, драмы Плавта сохра-
нились потому, что они уже в республиканскую эпоху стали
предметом филологического исследования и внимания (к
сожалению, не выпавших на долю древнелатинской прозы);
сохранившиеся пьесы — те самые, которые тогдашняя наука
признала подлинными. Трудные авторы (Гораций, Персии)
обязаны этой ученой работе очень многим. Цицеронов Сон
Сципиона мы читаем полностью только благодаря его коммен-
татору Макробию.

Немного иного рода, но сопоставимы те случаи, когда мы
обязаны усердным читателям длинными цитатами из тех ав-
торов, от которых иначе мы располагали бы лишь жалкими
остатками: так, Энния мы лучше всего знаем по Цицерону, осо-
бенно любившему этого поэта, а многих других древнелатин-
ских авторов — по Авлу Геллию, поклоннику старых текстов.

Основополагающее значение имеет издательская деятель-
ность позднеантичных сенаторских фамилий — в особенности

Константинополя, которую за столетие до того обильно снабдил греческими
и латинскими рукописями император Валент.



1894 УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Симмахов и Никомахов — частично мы можем с ней ознако-
миться благодаря подписям (subscriptiones), позднее копируе-
мым вместе с текстом. Во многом на эту работу опирается на-
ша средневековая традиция.

Следующий важный шаг — учреждение скрипториев в мона-
стырях, что сделал Кассиодор, правда, ненадолго, в Виварии.
В монашеском уставе св. Бенедикта предписывается явно не
копирование, но чтение, со своей стороны предполагающее
таковое — даже если бы не было прямого распоряжения папы
Григория Великого (581 г.).

Решающий импульс в сохранении античной литературы ис-
ходит от власти: для управления Империей Карл Великий ис-
пытывал потребность в образованных клириках и администра-
торах. Поэтому он велел учредить во всех аббатствах и городах
с епископскими кафедрами школы и скриптории. Он мог при
этом опираться на монастыри, созданные по большей части
ирландцами и англосаксами. Его советник Алкуин был при-
зван из Йорка, тогдашнего культурного центра северной Евро-
пы. Книжные сокровища придворной библиотеки Карла бла-
годаря изготовлению новых рукописей передаются в доселе
неслыханном числе французским, немецким и швейцарским
монастырям и соборам. Таким образом была создана решаю-
щая предпосылка для возрождения античной литературы.

Чтобы понять факты традиции, стоит, кроме того, рекон-
струировать критерии, по которым в различные эпохи ори-
ентировались читатели. Шкала ценностей меняется в зависи-
мости от общественного слоя, проявляющего интерес к рим-
ской литературе: сенаторы поздней античности сменяются
сначала монахами и епископами, позднее священниками, в
епископальных центрах, наконец, юристами и политиками,
богатыми патрициями процветающих городов. Таким обра-
зом, в эпоху Возрождения латинская литература возвращает-
ся в среду, сопоставимую с той, в которой она первоначально
возникала. Тип и способ восприятия меняется в зависимости
от того процесса, который мы наметили: так, специфически
научный интерес XII в. ведет за собой постепенное обмирще-
ние, что сказывается на популярности авторов: у Овидия ищут
чувственных радостей, у Сенеки — успокоения совести.

Мода и так называемый дух времени, конечно, объясняют
не все. Уже сама история традиции со всей мыслимой четкос-
тью показывает нам шанс личной инициативы, проявляется
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ли она в великом (как мы видели на примерах Карла и Алкуи-
на) или в малом. На самом деле многое погибло бы, если бы
отдельные личности не вступались со всей страстностью за
определенных авторов или определенные произведения и
либо делали копию с единственной сохранившейся рукописи,
образующей источник всей нашей традиции, либо заботились
об установлении лучшего или сколь возможно более полного
текста, соединяя ранее отдельные ветви традиции. Такие за-
слуги, как заслуги Петрарки по отношению к Ливию и Цицеро-
ну, имели еще средневековые монахи. При этом удивительно,
что когда идет речь о традиции редких авторов или тех, кому
угрожает опасность исчезнуть, все вновь и вновь всплывают
имена отдельных ученых, в чьих руках сходятся разрозненные
нити. Назовем из каролингской эпохи ирландца Дунгал а, кото-
рый читал древнейший наш текст Лукреция (так называемый
Oblongus Voss. lat. F. 30); Лупа Феррьерского (f после 862 г.) с
его незаурядными познаниями цицероновского текста; Гейри-
ка из Оксерры (f ок. 876 г.), который среди прочего снабдил
в IX в. примечаниями Помпония Мелу; Ратера Веронского
(f 974 Γ·)> знатока Плавта и Катулла. В XII в. Вильям из Малм-
сбери (f 114З Γ·) знаком с Плавтом, Петронием и Apocolocynthosis
и приводит цитаты из обеих (в иных случаях разрозненных)
частей корпуса писем Сенеки. Иоанн из Солсбери (f 1180 г.) чи-
тает все, что нам доступно из текста Петрония. Ришар из Фур-
ниваля (впоследствии амьенский канцлер) ок. 1250 г. упомина-
ет в своей ВгЫгопотга, описывающей реальную библиотеку как
сад, даже Тибулла и Проперция. Падуанские предгуманисты,
возглавляемые судьей Ловато Ловати (f 1309 г.), предвосхи-
щают мнимые открытия своих последователей: они читают
Проперция (до Петрарки), Тибулла полностью (до Салютати),
Лукреция и Валерия Флакка (до Поджо), Катулла (за полвека
до его «обнаружения» в Вероне) и даже овидиевского Ибиса.
Петрарка (f 1374 Γ·) играет важную роль в сохранении текста
Ливия, Мелы, Проперция, писем Цицерона. Бокаччо (f 1375 Γ·)
читает Марциала, Авзония, того же самого Ибиса, Appendix Ver-
giliana и собственноручно пишет нашу старейшую рукопись
Рпареа (Laur. 33» З1)· Из Монте Кассино он получает Анналы и
Историю Тацита, Золотого осла Апулея и De lingua latina Варрона.
Поджо Браччолини (f 1459 Γ·) Β большом количестве извлекает
из монастырских библиотек дальнейшие сокровища — прежде
всего во время Констанцского собора.
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Традиция некоторых авторов, много значащих для нас
сегодня, буквально висела на одной ниточке: о Катулле мы
ничего бы не знали, если бы в эпоху средневековья один из
веронских епископов не заинтересовался поэтом-земляком;
Лукреций и некоторые произведения Тацита были практиче-
ски забыты средневековыми читателями, и эпоха придворной
любви, возможно, лишь потому была названа aetas Ovidiana,
что другие римские эротики — Катулл, Тибулл, Проперций —
практически пропали без вести1 (правда, в эпоху раннего сред-
невековья произведения Овидия также относились к числу
раритетов).

Как, с другой стороны, неуловима разница между сознатель-
ным сохранением и случайным спасением, показывает следу-
ющий эпизод: первая половина пятой декады Ливия сохрани-
лась в одной позднеантичной рукописи, которую пробудили
от почти тысячелетнего сна в монастыре Лорш только в XVI в.
Здесь нет явственного разрыва с открытием в начале XIX в.
палимпсеста Цицеронова трактата De те publica, обнаруженно-
го Анджел о Май.

Наша слабая вера в высшую мудрость традиции начинает
колебаться еще сильнее, когда мы вспомним — с другой сторо-
ны — об авторах с широкой традицией. Наряду с такими вели-
кими именами, как Вергилий и Теренций, в этот список попа-
ли учебники и энциклопедии, не слишком сегодня интересные
для нас. Цицеронов шедевр De oratorew Institutio Квинтилиана
многократно уступают школьной тетрадке De inventione. Цице-
роновскому Гортензию ne помогло восхищение Августина, зато
жизнестойкость какого-нибудь Марциана Капеллы ни разу не
была поставлена под вопрос. ;

Таким образом, на основе нашей традиции мы даже не
можем быть уверены, что обладаем по-настоящему предста^
вительным выбором римских авторов и текстов. То, что до
нас дошло, в высшей степени репрезентативно для позднела-
тинских школы, науки и общества с их особыми интересами;
однако и этот образ в дальнейшем перекрывается проблема-
тикой, актуальной для средневекового читателя. Охват тради-
ции — зеркало восприятия в определенные эпохи; но тот факт,
что определенное количество как раз лучших авторов дошло
до нас в одной или совсем немногих рукописях, доказывает,

ι. Ср. также историю традиции Помпония Мелы.
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что охранительная деятельность отдельных ученых, иногда
плывущих против течения своего века, может решить вопрос
о жизни и сохранности произведения. Такого рода решения
иногда зарождались в сердцах читателей-одиночек.
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В нижеследующем списке приводятся книги и публикации в перио-
дической печати, цитируемые в сокращении. Ссылки на латинских
авторов приводятся по Thesaurus Linguae Latinae.

Названия специальных работ, приведенные в примечаниях одно-
кратно, не повторяются в указателях литературы к соответствующе-
му автору.

Приведенные в примечаниях сокращения с инициалами, фамили-
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графии соответствующего раздела, a LEO, LG — к общему списку со-
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Для изданий в каждом случае отмечается, содержат ли они текст
(Т), перевод (П), комментарий (К) или примечания (Пр). ТПК, та-
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ния, если для того были особые основания.

Кроме того, для каждого автора необходимо обращаться к библио-
графическому списку по соответствующим жанрам (и наоборот).
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Frankfurt без дополнительных обозначений — Frankfurt am Main,
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maine des origines à l'époque augustéenne, Paris 1966.
ANDRÉ, Plantes: J. ANDRÉ, Les noms de plantes dans la Rome antique, Pa-

ris 1985.
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letos. Madrid.
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kunst. Studien zur Geschichte der poetischen Gattungen, диссерта-
ция, Bonn 1939, Halle 1940.



1904 список СОКРАЩЕНИЙ

Belfagor: Belfagor. Rassegna di varia umanità. Firenze.
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quae supersunt, 2 Teile in 3 Bänden, Lipsiae 1896—1901.
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В настоящий указатель включены имена писателей, а также музыкантов, ху-
дожников и скульпторов. Не включаются имена современных исследовате-
лей, литературных персонажей (в том числе исторических, мифологических
и религиозных произведений). Древние авторы представлены под наиболее
распространенными именами (напр., Г. Юлий Цезарь фигурирует как Це-
зарь, а не как Юлий). Термины входят в состав предметных статей (так, прича-
стие— в разделе «Язык»). Цифры, выделенные курсивом, указывают на стра-
ницы главы, которая посвящена данному автору или понятию.

Аббо де Флери 1764
Абеляр 891,1846
абецедарий 1438,1482, i8n, 1814
Аблабий 1435
Абунданций 1466
Август 7°7-725> 25, 123, 375' 456> 5 2 2

ел., 57°' 59°' 73 6 с л · ' 745» 856> 87*
ел., 888, 954» 9^9 с л · ' 11Ф сл-> 1]4Ο>
1158,1521,1524,1527 сл., 1542

Августин 1805—1852, 631—635, 43» U3>
267, 449' 5°5> 522, 54̂ > 555. 557» 56о>
563, 607, 6п, 649, 664, 763. 7̂ 7» 886,
951,1293» !3^2, 1373' 1408,1409» H 1 2 ,
1415* 1418—1420, 1423» Н 2 4 ' 1428—
143°' 439 ' 4 4 ° ' Н53' 46l> 4 9 3 '
1510,1512-1515,1547' 1548,1554' i5 8 3'
1593» 16с»0» ι6ιο, 1616,1627,1630,1631,
1663, 1664, 1682, 1686, 1702, 1706,
1715,1718,1725' 173°. !745' 1755. ΐ 7 β ι -
1764, 1766, 1770, 1777' 1778' 1779»
1782, 1789, 1796' 1797» 1799' l 8 5 6 '
1858,1861,1865,1868,1871,1872,1874,
1875,1896

Авзоний 1446—457> 3^6, 3^8, 397' 5^7'
8ι8,1044, 1147» 1277' H10» 1440' !5°2 '
1568, i6oo, 1895

Авиан i457~I458> 1088, 1096, 1422,
1436,1619

Авиен 627, з 1 1 ' 1°7б> 4 3 ^
Авит 943' 442,1484,1494
Авраам а Санкта Клара 805,1127
Аврелий Виктор 1501—1503, 517, 535»

943.1419.1504» * 5 l 8

Аврелий Котта 552, 584
Аврелий Опилий 637
Аврелий, см. Симмах
Авриль, Педро Симон де 270
автобиография, см. биография
автопсия (свидетельство очевидца)

15°' *53 сл·» 4°5' 413» пб8,12о6,1552,
1554' 1558

автор «К Гереннию» 643—6461 632—
634' 544-545' 639~643. г355 с л -

автор «О возвышенном» 1069, 1287,
1291,1320

Авфидий Басе 1207,1630
Агафон 128,189
Аген(н)ий 623, ι6π
агиография 515» 519~521» Χ 2 Ο 9 ' i 3 i 2 '

1313' 1420,1580,1663,1715» ΐ7χ7' !79°»
ι8οι
— см. также биография

ι. Именной и предметный указатель для настоящего издания основывается на
Namen- und Sachregister оригинала, составленный Η. Крюгером, но греческие и
латинские слова вынесены переводчиком в особые разделы.

Русский перевод «Истории римской литературы» издан в трех томах со
сквозной нумерацией и составляет 2ooi страницу:

I том —1—694 стр.
II том — 695—139° СТР·
III том —1391—2001 стр.
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Агриппина 1207, i2io, 1212,1263
Адамантий (Адаманций) 1630
Адами, Иоганн Самуэль 1107
администрирование, см. плановое хо-

зяйство
Адриан 26, 27, 6ι, 125,173» 428, 554' 978,

986, 991 ' 11Ю» 1U9» U95» n 9 ^ ' H°4>
1405, i4x3' ИИ» Щ*7> И2О> Η23» И 2 8,
1434» 1446» Ч9&> ^ 0 0 » 1518, 15 2 0 ' Х528,
i529» ^ З 1 ' i532» !54i» 1549» l634» 1635,
1638,1643» 1646,1647,1656,1891

азианизм 85, 427» 432> 543' 573» 9^9'
1253' Х5^9' ^ 7 ° ' СР· аттицизм

Азиний Квадрат 1499
Азиний Поллион роб—си, 78, 88, 397»

47 2 ' 49 2 ' б47» 7!3» 735» 7Sl» 9°5' 9 ^ '
942, 953' 1ОО°» г35^' 1361, 1891

Аймерик 233' 1 1 2 6
Академия, см. Платон, платонизм
Аквила 1625
Аквилий Регул 1132,1146,1252
Акций 184—193* 77~8ι, 89, 90, g2» i23>

13З' Мб, 155' 172' 176' !79' ι8 2 ' 259'
280, 288, 289, 295» 2 9^ ' 3 О 2 ' 3°9» 551»
637, 646, 648, 654, i277> 1278» 12^2

Аламанни, Луиджи 771» 834 » п 2 ^
Алан аб Инсулис (Ален Лилльский)

1476,i88o
Аларих 1461, Н^7' Н7°' х^53' ι8 2 °
Александр Нумений ι6ο8
Алексис (Алексид) 203, 241
Алкей 262, 3^4' 3^5' 4 8 5' 548, 7^8, 797
Алкифрон 5^2

Алкуин 47 2 ' 9^6,1763,1895
аллегореза 337' Η^θ» ι6°7' 1680, 1701,

1728,1758,1761,1778» 1836,1863
аллегория (и персонификация) 44'

1О7, ш ел., 163, 187, 2i8, 230, 353'
740, 843, 880, 10 9.8, 10Q1, 1174, 1186,
1470, 1473, i486,1489» 1625,1676, 1751

алтарь Победы 548,1574» Х577> Х772

Алфен Вар 676 прим. ι, 693, 97°
Алфий, см. Авит
Алцим Авит 1411, Н35' Ч 4 2 ' Н94
Алцим Алетий, Латин 1435
Альберик Безансонский 1191
Альберти, Леон Баттиста дбб
Альбин, патриций 1853

Альбини, Лучано (папа Иоанн Па-
вел I) 1374

Альбинован Педон 902—903, 105, g°i>
980,1001,1136,1356

Альбрехт Гальберштадтский 891
Альбрехт фон Ейб 234
Альбрехт, Георг фон 14, 895
Альбурний Валент 1389
Альд Мануций 1178
Альфред, король англосаксов 1515»

ι 8 7 9

Альфьери к>44' i 2 4 2 ' !3°3
Амафиний 322, 552

Амвросий iyyi—iy86, 267, 34^' 3^8,
520, 607, Н°9' Н 2 0 ' Н38» i486,1488,
1490,1574» 1577» i578» 1631,1718,1799»
1804, 1806, 1807, 1820—1825, 1831,
1833,1838

Аммиан Марцеллин 1550—1565, 88,
411, 44» 448, 522» И 2 5 ' 124Х» Н°9'
1415» Н!8,1419» H 2 2 ' 15°°' Х5°6' 1518'
153б, 1547' ιβΐ7' 1753

Аммоний, учитель Боэция ι86ο, 1872
Аммоний, учитель Плутарха 992
Ампелий 535' Х542

амплификация 1141, П72

Анакреон 365, 788, 584
Анаксагор 324, 328
Анаксилай 1379
Анаксимандр 314
аналогия и аномалия в языке 465 с л · '

599, 658 сл.
Англия, литературная значимость

1412

Андокид 522
Андроник, см. Ливии
анекдот 421,424,43°> 531» ю 8 9 с л · ' i 3 i 2 '

1358,1359» 1380,1443» 1518» 1534' 1554'
1562,1623

Анней, см. Корнут
Анней, см. Лукан
Анней, см. Флор
Анний, см. Флор (Анней)
Ансельм Бесатский 1764
Антей П. 12О5
антигностическая литература ι666
Антигон Гонат 522
Антигон из Кариста 514» 528
антиеретическая литература i486,

ι668,1734» 1775
антииудейская литература ι666,1744
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Антим 1412
Антимах 814, юзз
Антиох Аскалонский 552, 5^8, 583 сл->

588 ел., 599 сл·» б47> 6 5i сл·» 663»
1280,1281

Антипатр Сидонский ι68
Антистий, см. Лабеоп
антитеза, см. язык и стиль
Антифан 241
ΑΗΤΗφΟΗΤ 232, 522

Антоний Диоген 1311,1334
Антоний Кастор 1379
Антоний Прим 1132,12о8
Антоний, см. Гнифон
антропология, см. человек, образ
антропоморфизм, см. божество, пред-

ставление о
Анубион 175°
Апеллес, еретик 1670
Апиций 629, 619, 1611
апокалипсис, апокалиптика 1478,

1788,1823
апокрифы, иудейские i66g
Аполлинарий Лаодикейский 1787
Аполлинарий, см. Сидоний
Аполлодор Афинский 309, 527' П59
Аполлодор из Кариста i2i, 251
Аполлодор Пергамский доо
Аполлоний Родосский юз ел., 150,

743' 744» 747' 876, Ю2О ел., 1024—
1027,1070

Аполлоний, грамматик 1607,1620
Аполлоний, см. Молон
апологетика, апологетическая ли-

тература зп, 1420, i666, 1671, 1694»
1706, 1724, i733~i737' Х749' l 8 o 9 '
1820,1825

апофеоз
— возлюбленной 386, 394' СР· 852

и 883 ел.
— героя 1О25
— мудреца юод, 1856
— политиков 170, 318 ел., 582, 748,

823 (критика), 887 ел., 992 ел.,
юоб ел., 1083,1085, п88,1821

— поэтический 733» 738» 757~~759»
884, ιο8ι ел., 1Ö21, 1692—1693, ср.
но—ш

— учителя 3i6 ел., 334' 34°» СР· 732
(Дафнис), 1083, ср. no—ni

— филологии 1625 с л ·

— христианский 1856
Аппиан 911,1413, И 1^, Н99» Х545
Аппий, см. Клавдий Цек
Апсирт ι6ιο
Апулей IJ8O—I6OO, 25, 4°' 61, 378» 522,

554' 558' 992' 1311-1317' 1325' 1342,
1384, 14°3' Н°8, ΗΟ9» И1^» Hi8,
1420, 1423, Н49' 1580—1594» 1602,
1612, 1626, 1670, 1676, 1678, 1697,
1700,1742,1757' 1774» 1826,1857,1895

Арат 8д, з°5» 3°8, 3ю» З11» 3Х7' 328, 383»
5до, 9^2, 1063, 1064 ел., 1073, 1076
сл., 1078,1437

Аратор юн, 1441,1484
Арей Дидим 1279
Ареллий Фуск 32, 86i, 954» 1358

прим. 2
Ареопагит, см. Дионисий (Пс.-)
ареталогии 1328,179°
арианство 1410, 1441, 1761, 17^6, 1768,

1771,1816
Ариосто, Лудовико 234 прим. 2, 270,

279, 804,1126,1339
Аристарх Самофракийский 82, igo,

307, 636
Аристарх Тегейский 162
Аристенет 562
Аристид Афинский 1694
Аристид Квинтилиан 1626
Аристид Милетский 432,1325» 1584
Аристид, см. Элий
Аристий Фуск 715' 786
АрИСТИПП 786, 8О1, 1121

Аристобул 1183
Аристоксен 5 4 ' 9^2, 9^4
Аристон из Пеллы 1694
Аристон Хиосский 1281,1757
Аристотель 117,150, 2о8, 298, 306, 328,

348, 363,4о6,447» 459' 486, 5Н» 55°'
555» 587~6°°' 609, 6и, 640, 655,
бдо, 805, 8og, д4д, ддг, ю8д, 1124,
ΐ28ι, 1330,1378,1385» 1386,1585,1593'
ι6ο8, 1613, 1624, 1694, 1700» 175^'
1805, 1839, 1841, 1853, 1854» 1857»
1859,1860,1871,1872,1873

Аристофан 12О, 135, 227 сл., 263, 292,
1328,1344

арифметика, см. научная литература
арифметическая задача 369, 383
Арндт, Эрнст Мориц 1015
Арно 1242
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Арнобий IJ22—-IJ32, 346, 554» 6°7> 1422,
1488, i66g, 1690,1702,1703

Арнобий Младший 1722
Арнольд, Готтфрид 1562
Арнольд, Мэттью 354
Арриан 1183, и д 0 , Ч^З» Н1^» Н99
Аррунций Стелла 1031,1132, П37
Аррунций, Л. 504
Артемидор 1248
Арузиан Мессий ι6ο8
Арулен Рустик 1145
архаизмы юд, 167, 221, 256, 293» 334»

411, 444» 484» 5°4» 544» ^79» W» 756»
787, 79^» 9°9> 991' 1И7» l l 86» U97»
1369, 1444» Ч9°» Х567» 1576» Х588»
1614,1726

архаисты 1228—1229, 1373» Ч°4 сл·»
1567,1614

Архелай 1379
Архестрат из Гелы 8ι, 163, 3°9> 7 89
Архий 575» 5 8 ^
Архилох 292,364» 384» 788> 797» 8 l 3
архитектура 626, 961—968, 6i8, 622,

710, 855,113З» !44i» 1489
— амфитеатры 1133
— виллы 1О43
— вкус к строительству 1255
— дворец Домициана 979» 1О43»

1133
—- как профессия 963 сл.
— Монтичелло 1257
— пограничные укрепления Адри-

ана 1405
— при Нероне 1338
— римские городские стены 1408
— роскошь материала 1289
— Святая София 979
— символизм 758» i486' 1489» Н92»

i6 97
— театральные постройки 122
— храмовое строительство (рим-

ское и христианское) 1489
— см. библиотеки
— см. научная литература

аскеза 755» 1 26ι, 1787» i797> l 8 o 7 ' см.
также сексуальность
— в миру 1295

аскетическая литература ι666,1789
Асклепиад Вифинский 327, 1348

Асклепиодот 1280
Асконий Педиан 628 сл., 1351,*522

Аспр, см. Эмилий
астрология и астрономия 62j, 101,112,

ср. 231, 6i8, 958, ср. 962, 1061—1079,
1121, 1230, 1383 сл., 1437» 153°» 1^22»
1625,1749-1764» 1̂ 55» ι%7
— совместимость с моралью

1749 сл.
— см. научная литература, Фирмик,

Германии, Манилий
Атедий Мелиор 1031,1033» i°34» U 3 2

атеизм 347~355» !386» l695» i725» ШЪ
Атей Капитон 714, 97°» 972> 973» 1^3
Атей Филолог (= Л. Атей Претекстат)

484, 638,1159,1522

ателлана, см. комедия, fabuL· Ateüana
Атилий Фортунациан 1603
Атта 124
Аттал, философ 1261,1279

Аттик 79» З22» 4°6» 448» 525» 5 2 8 сл·»
534» 6οι, ^47 сл·» ^49» 721» U58» i8gi

аттицизм 85, 493' 532» 541» 543» 8 3° сл·»
909, пб2,1253» !5^7

Аттия Вириола 1257
Афанасий §\η, 520, 1787, 179°» Х797'

1804
Афинагор 1669,1694
Афинодор 1280
Афраний 124,125' 45 8 ' Х435» Х449
Африка как культурный ландшафт

76, 248, 475» 482» 958» Н°7»
1519, ΐ58ο» 16б3» ιβ9°» !722» Х732»

Африкан (юрист) 1641
аффект 122, 222, 224, 285» 4^2, 485» боо,

640, 879, 921> ι°57> Ш9» i 2 66, 1285,
1286, 1314 (ictus апгтг), 1368, 1371,
1735» !845' l855» l8^5» с м · божество,
представление о
— как источник красноречия 1297
— как несущая опора всей речи

(стиль vehemens) 59°~593
— смягчение аффекта 367
— усиление иронией 1341
— commiseratio 542

Ацилий 88, 42О, 43°» 43̂ > 68g, 920
Аэльре де Риво 6о8
Аэций 1435

Бабрий ю88,1422,1457
Бавий gui
Баиф, Жан Антуан де 398, H55
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Байрон 354» 399' 8о8, 894,1242
Бальб, землемер 1354
Бальде, Якоб 398, 805, 435
Бальдерих де Бургель 8до
Бальзак 1343» Х594
Баптиста Мантуан 77°» ноб
Барклай, Джон 1342
басня 1086—1098, 163, 785—786, 1312,

1422,1436 > 1617
— многозначность 1093 сл ·
— стихотворный сборник 1О93

Басе, историк, см. Авфидий
Басе, медицинский автор 1379
Басе, метрик, см. Цезий
Бассо, Себастьян 35°
Бах, И. С. б45> 771» Х374
Беда 347 прим. ι, 1623
Бейль, Пьер 349» 1Х48, i73°
Белле, см. дю Белле
Белл о, Реми 835
Бембо, Пьетро 398, 834 прим. 4
Бенедикт Анианский 1844
Бенедикт Нурсийский дбб
Бенцо 1455
Беолко, Анджел о 269
Бергсон, Анри 35°
Берк, Эдмунд 1127
Бернар Клервосский поб
Бернард Сильвестр 767» 112°\ !593>

1624 прим. ι, 1764
Берн-Джонс, сэр Эдвард Колей 893
Бернини 894
Берсюир (Берсуар, Berchorius), Пьер

891,944
Бертен, Антуан де 835
бессмертие 582, 6og, 1231,1734

— благодаря милости 1723,1742

— благодаря познанию божества
1744

— благодаря поэзии 1095
— в памяти друзей 1256
— возлюбленного(ой) 396
— государственного мужа 582
— души 349» 5^2,1622,1682,1761
— литературное 1254
— отрицание 324,1728
— поэзии здб
— поэта 396, 885

Бетховен 771

библиотеки 26, 82, 231, 249» 454» 534»
55О прим. з, 647' ^5° П Р И М · 2» 71О>

711» 943» 958» 1241» 4^5» И13» 1534»
1566, 1614, 1631, 1788, 1891 сл., 1893,
1894,1895
— замена библиотеки размышле-

нием 1864
Библия

— риторические достоинства 1839
— эпика на библейские сюжеты,

см. эпос
— см. сиыегореза
— см. Иероним
— см. экзегеза, комментарий

биография 512-525, 406» 525~537»
12О5, 1311 сл., 1359» ЧЮ> Ч41» 15°2»
1516-1540, 1553» l 6 63» W сл-»
1307 сл., 1804
— автобиография 54» 94» 4°6» 4Х3»

429» 473» 5г5» 5хб» 52о, 522, 529»
86ι, 885, 1317, Ч20, 1524, 1537»
1585, 1663, 1718, 1814, 1815, 1826,
1827, ^29» 1&Ф

— ареталогический характер 519
— биография должностного лица

515»!524
— биография императоров i4°5>

см. также Histona Augusta, Свето-
ний

— жизнеописание философов 518,

524
— жития святых 5И» 517» 5 2° сл·»

1411,1510—1511,1662 сл., 1717» J789»
ι8οο, 1803 сл.

— и историография 516, 519» 52$
— и историческая монография

1223
— как диалог 515» 54)
— композиция per species 1535
— краткая биография 1502
— пародия 519
— политическая 526—537
— этос и пафос в биографии 524
— deketareu docerefô2
— imagines как предшественники

жанра 529
— см. топика обращения

Бион Борисфенит 329, 727» 7̂ 9» 1 2 7 8

Бланд, ритор 1357
Блок, Александр з78> 4°°» 5°5» 807,

1343
Бодлер, Ш. 394» 7б9» ι°ΐ5
Боду(ю)эн, Бенуа 1302
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божественный аппарат 103, 107,
m ел.у 230 ел., 292, 8зз> 854 с л ·

божество, представление о:
— абстрактное и динамическое

6oi
— антропоморфизм m сл., 887,

1041
— безобразное 1231
— бог внутри человека юод, 1293
— божественный гнев 739~~742>

879, 885» Ю41» 1231,1735' Х743
— врожденное бю, 1673,1698
— всеведение Божие и человече-

ская свобода воли 1871 сл.
— древнеримское 55 сл·» 58> 112>

245, 722
— единодейственность 1835 сл.
— единосущность 1835 сл.
— единство ι68ο, 1721
— естественное богопознание

ι668,1672,1766
— историческое развитие ι68ι
— как «гомеопатический врач»

1675 сл.
— как «органист» 1676
— как отец 1701,1743» 1864
— космос как бог 1070 сл.
— люди и боги, удаленность 393
— монотеизм 607, i429> i68i» 1699,

1734»1752
— нематериальное 1779 сл-> ι8ο6
— неоплатоническое боговиде-

ние ι8ι6
— непознаваемость 1742
— провидение 584 с л » 1271' Х382»

ι6ι6,1743» l 8 7 x

— провидение, поставленное под
вопрос (эпикурейство) îgi

— свободное от аффектов 34̂ >
1726 сл.

— сравнение с солнцем 1697
— телесное ι68ο
— учение о милости 1763, 1782,

ι8ο8,1842,1847
— функциональное понятие (хра-

нитель в жизни) 341' 8 8 7 с л -,
1382

— deus намного древнее, чем тш-

— см. теология, христианская

Бойль 349' 353

Бойо(с) 876
Бокаччо 892, 893, 944» П 54' 1 2 3 8 ' 1 24Х '

1584' 1591' 1895
Бонавентура 1845
Бонер 891
Бонинконтри, см. Буонинкоцтри
Борхардт, Рудольф 809
ботаника, см. научная литература
Боте, Ф. Г. ПО7
Боттичелли 348
Боэций 1852—1883, з» 28°» 554» 557'

623, 624' 655, 697» 803, юн, 1301,
1393' 139б, 14О7' 14О9' ^ 8 » НЗ6»
i6og, 1623, 1627, 1629, 1660, 1756»
1763,1764,1825,1844,1885,1889

Боярдо 1593
брак, см. женщины
Брант, Себастьян 268, 271, 805
Браунинг, Элизабет Баррет 354» Х594
Брейгель Старший, Питер 893
Бренцио, Андреа 472
Брехт, Бертольт 352, 473» 8 о 9
Бриттен, Бенджамин 895
Брох, Германн 769
Бруни, Леонардо 6о8,1241,1363
Бруно, Джордано 348, 354' 5°5
БруНО, К. 112Ô
Брут, легенда о 192
Бруттиан 1135
Брюсов, В. Я. 399» 8 о 7 ' Х343
Буало, Жилль 1127
Буало, Никола 805,1107,1127, П34
Буассье, Гастон 1242
буколика J20—735', 9 8 ^' 142 2

— в нероновскую эпоху 1080—1085
— в эпоху Августа 735~~78ι

— в эпоху средней и поздней Им-

перии 1436' НЗ8» 4 4 9 с л -
— раздвижение жанровых рамок

ю82
— у Силия 1051 сл.
— см. также Вергилий, Кальпурний,

эйнзидльские эклоги, Энделехий,
Немезиан, поэзия

Буонинконтри 348,1O73
Буркхардт, Якоб 472

Бурманн Ю28,134°
Бурмейстер, Иоганн 1148
Бухгольц, Андреас 804
Бэкон, Роджер 6о8,1167,1303
Бэкон, Френсис 1304,1617
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Бюде, Гийом 1257
Бюргер, Готтфрид Август 1435
Бюсси-Рабютен, Роже де 1342

Вакка 997» 99^»1 О 1 1

вакханалии, см. Диониса культ, диони·
сийство

Валафрид Страбон 767,
Валент 1389» i5°°» 15°3'

1552,175°' 1893
Валериан 27, i4°8, 1607, i7°5' ^ 9
Валерий Азиатик 1269
Валерий Антиат 88, 4 3 0 ' 431» 433' Э1^'

1171,1498' *725
Валерий Катон 301, 637, 8ι6
Валерий Максим iiyo—uyç, 192, 428,

526, 701, 942> 958, 98° » ибо
Валерий Соран 551» 623, 637
Валерий Флакк 1018—1030, 27,104,105,

435~438> 7ОО> 7^6» 98° » 985' 988,
Ю34» 1040,1184,1189,1895

Валерий Эдитуй ι86,189, 375' 384
Валерий, см. Катулл
Валерий, см. Марциал
Валерий, см. Проб
Валла, Лоренцо 944» 1 1 2 5 ' 1 1 9 1 ' Х373
Валлоне, Джованни Антонио поб
Вальгий Руф 309
Вальтарий 1058
Вальтер из Шпейера 472
Вальтер фон дер Фогельвейде 365
Вальтер Шатильонский 767
Вандальберт фон Прюм 767
Варий Руф, Л. 8д, 105,123,134' 191» 553»

71О, 715' 73^, 737' 7̂ 5» 1278» *28г
Варки, Б. 2бд
Варрон, М. Теренций (Реатинский),

ученый 646—670, 78, 8г, g1' Чб»
156, 183, 232, 241, 249' 2 ^6, 282» 292,
293' 296' 3°9' 397' 4об, 423» 424» 428,
434' 447' 5*7' 5*9' 525» 528, 55 2 ' 553'
583, 616—625, 6з7> 7 1 2 ' 7 2 1 с л · ' 744'
829, 84б, 877, 886, 932' 93 8 ' 955»
960, 962, 9^5' lo^3» U71» 1 277' 128°»
ΐ28ι, 1313» *329 с л · ' Х348, 135°' Х378
ел., 1381,1522,1536' 1545» i6°°> i6o2,
ι6ΐ2, ι62ΐ, 1625, i66g, 1673,1693,1724,
1730,1735,1738,1757,1760,1820,1824,
1857 сл., 1895

Варрон, П. Теренций (Атацинский),
поэт 375' 845' 1С|20,1449

Василий 1511,1774 сл., Х778> !798» 1804,
1824 прим. ι

Васкес де Люсен 1191
Ватиний, П. 377' 381' 57^
вдохновение, поэтическое но сл.,

284, 3 l S сл., 339' 345' 795' 821 сл.,
852, 883 сл., 1491
— благодаря аффекту 39° сл-» 851,

1119,1127 с л · ' Х3^7
— благодаря богу, компетентно-

му в соотв. предмете 312, 33̂ »
883 сл.

— благодаря властителю 318, ιοοι,
ср. юоб сл., 1О2О сл., 1063,1174

— благодаря возлюбленной 852
— благодаря изобразительным ис-

кусствам 847
— благодаря негодованию 1127 сл.
— благодаря покровителю 1472
— благодаря предшественнику,

см. преемственность, литератур-
ная

— благодаря риторике 86ι, 877,
881, 904,1038 сл., 1470

— обращение к Музам по, 144 сл.,
153, 312> 3χ8> 33^' 885, 1О2О—1О23,
1070

— отказ от logg, 1104
— христианское 1479 с л ·

Вега, Гарсиласо де ла 77°» 805
вегетарианство 957' 1 2 95' с м · также

пифагорейство
Вегеций Ренат, П. Флавий 622, 623,

i6og, 1610,1611
Веджио (Vegius), Мафей 1846
Везувий, извержение ιοιδ, 1023, 1025,

1248, 1255' Х37^> с м также главы о
Плинии Старшем и Младшем

Векхерлин, Вильгельм Людвиг 8о6
Велий Лонг 959' rôoo, 1630
Веллей Патеркул 1156—1169, 397' 5°4»

584, 607, 834, 9°4» 951 ' 980» 1171,
12о6,1701

Венанций Фортунат 521, И12» Μ4°'
Н55' Н75' !77°

Венделин фон Шпейер 1191
венчание поэтов 173
Вергерьо, Пьер Паоло 269
Вергилий 755~"7^J' 23~~2^' 28» 3°"~33'

35' 55» 5 6 ' 1О2-1О6,108-114,146,155»
156, 164, 173' χ83» χ8δ' χ87» 1̂ 9» Х92»
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234» 2б2, 265, 292, 296, 3O8—3IO, 312,
3Х3» 315» Зх7-32О, 322, 33°> 334» ЗЗ6»
337. 342, 343' 345» 354, 372, 397» 398»
428,449» 4^5, 539, 552, 553, 5&>, 59°,
655, 6°Ч, 665, 7°9» 7ю» 712> 715"~723,
726—739» 7 8 i с л -, 787, 8о4» 8 х 7, 826,
827, 829, 832, 843, 845, 846, 851, 861,
862, 876, 878, 886, 890, 901, 903-
906, 912, 927» 956, 9^°, 9 8 i , 985»
989, 99°, 991» 992, 1002,1004,1006,
1012—1014,1020,1021,1027,1033,1О34,
1038—1040, 1O44, 1048, 1050—1052,
к>55, 1О57» 1О6з» 1Об5» 1081—1084,
1126,1140,1142,1147» U54» И74, 1184—
п86,1209,1210,1213,1251,1279,129°»
ΐ336» 135°» г352,1384» Н27, 143°, 435,
1436, 1441» 1449» 1452, 459»
1470, 1476» Ч 8 ° , Η8ι» 1486,
1489, Н9О» 1494» 15°8» !52ΐ, 1528,
1574» г585» ι6οο, ι6ο2, 1604, i6o6,
ι6ιο, 1619—1621,1669,1692,1693,1724»
1735-1737» 1756,1767, ΐ786,1797» i8i8,
1824,1829,1876,1896

— как новый Орфей 1083
— сопоставление Вергилия с при-

родой 1Ô21
— Энеида Вергилия как образ че-

ловеческой жизни 1607
Вергиний Флав 982,1099
Веррий Флакк 958—960, 245» 3°2» 345»

6ig, 637, 664, 973» 1171,1757
Веспа 1435
Веспасиан гб, 397, 9 83, 9 89, 993, Ю 1 8 ,

1132, 1138, 1181, 1186, 1194» 1202, 1208,

1212,1234» 1237» 1376» 1377» i389» 153°,
1531» 1533» 1534

Вестриций Коттий 1249
Веттий Агорий Базилий 1492
Веттий Филоком 295» З ш

Вивес, Хуан Луис 1548

Вида, М. Иероним 768
Видал, Гор 1562
Видукинд 505
Вико, Джамбаттиста 1163,1241
Викторий 663,1630
Викторин из Петтау 1788,1804
Викторин, см. Марий
Виланд, Кристоф Мартин 472» 5°3»

8о7,1258
Виллалобос, Франциско де 234
Виллани, Филиппо 966

Виллегас, Херонимо де 8о6,1126
Виллена, Энрике де 767
Вильям из Малмсбери 1178,1895
Вимфелинг, Якоб 269
Виниций М. 1156,1157,1159» пб2, ибб
Виниций П. 1156
Винкельман, Иоганн Иоахим 351» 967
Винсент де Бове 6о8, 891, пгб, 1178,

1846
Винценций Леринский 1411,1685
Винчигуэрра, Антонио ш б
Випон 505
Випстан Мессала 1201,1208
Вирий Никомах Флавиан 1509
Виталис из Блуа 234
Виторий Марцелл 1366
Витри, Жак ngi
Витрувий 96τ~φ8' 617—619, 622, 665,

71О, 7Н» 718» 956» 958» 1609
внимание к читателю, дружествен-

ное отношение к читателю 4г~
47, 312» 337» 460—462, 565 с л -, 586»
59°~593» 599» 62О сл., 878-883, 886,
93О СЛ., 11О2 СЛ., 1Ц1, 1294 СЛ.
— композиция по материалу 649,

i6ig
— названия глав и указатели со-

держания в античных произве-
дениях 1377» 1613» 1768

— расположение материала по ал-
фавиту в античных произведе-
ниях 959» !6i9

— см. также язык и стиль, обраще-
ние, риторика

военная диктатура 75 сл·» 7°7» U 2 4 ,
1234

возрождение римской литерату-
ры ι8, 62, 234, 268 сл., 280, 399 сл·»
448 сл., 1407 сл., 1412, 14!5» 1419»
1894 сл.

война 51, i7°» 342» 752 сл.
— военная техника 961, i6n
— военное дело и землемерное ис-

кусство 468,474
— военное искусство, см. научная

литература
— военные хитрости 1353
— гражданская война 98, 339 сл·»

548, 469 сл., soi, 569 сл., 647, 7°7
сл., 781, 823, 842, 9°6, 9ю» 9!3»
997-1О17» 1233
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— непонимание мирной полити-
ки 1226

— оборонительная политика
1546

— отсутствие одностороннего
прославления i6g ел.

— офицеры в роли авторов 474~
477» П56> !5°9

— религиозная война 1113
— Союзническая война 75» 823
— bellum iustum^S ел., 461, 7&
— см. рах
— см. также литературная техни-

ка, описания
Волкаций Седигит 92, 240, 246, 248,

266, 637
Волтацилий Филолай (Пифолай)

4°9» 529
вольноотпущенники 83, 781, ̂ З» i32O>

1331 ел.
— как адресаты произведений

1266 ел. (adPolybium)
— как актеры 2i6
— как возлюбленные 379» СР· 391'

см. seruitium amoris
— как литературные персонажи

785 (Насидиен), 1319, 1331 ел.,
1335 ел.

— как поэты 140, 240, 248
— как ученые 482, 529» 958» ср.

408 ел., 426 ел., 6ι6, см. также Ти-
рон

Вольтер 35°> 6ю» 7^8, 835» 1015, 1242,
1303,1343' г5 62

воля, юридическая 683 ел.

учитель, его обязанности 13

— voluntas 1761
Вондел, Йост Ван Ден 768, 892, 893,

1302
ВорДСВОрТ, УИЛЬЯМ 1128

воспитание 1113, 1294» 137° сл·» г5^°*
1 5 68
— воспитательные сочинения ad

filium 44°» 585» 1620, 1625—1628,
1646, см. также institutiones

— выучивание наизусть 1372
— начальное 1365
— тактика спора 1372
— телесные наказания 781,1372
— упадок 1124
— ученик, его достоинство 1371

— человеческого рода югб, 1629,
1684

— чтение, его ценность 1368
— школа, см. литературно-социоло-

гические аспекты
— см. artes liberales

Воциен Монтан 1356
время, философская концепция, см.

философия

всадники 79, 125, 127» 287, 43°, 5*5» 533»
53^» 57°, 3̂7» ^74» 68g, 709, 800,816,
826, 861, 871, 939, 97°, ι°3°' Ю99»
1131, П94, 1226, 1354» 1413, 4*6, 1519»
1530,1546,iß34>iß36>1^39

Вульгата 1424, ι66ι, 1788, 1794, Х798,
1799, !8°i, 1877

вымысел, вымышленное действие
45,120,1311,1325

Гагедорн, Фридрих фон 8о6
Гадоард 6о8
Гай, юрист 673 прим. ι, 675, 678, 679,

68о, 683, 684, 686 прим. ι, 1636-
1638,1641,1645—1647,1651, !Ö54,1658

Гайдн 772

Гален 1416, i6io, 1779
Галилей 348, 353
Галлиен 27,14Н
Галлия как культурный ландшафт

1407, И1 0» 157°» 1766,1891
Гаргилий Марциал 447» хз84» 1609
Гарнье, Робер 1014
Гассенди, Пьер 349
Гварини, Джованни Баттиста 77х»

1084
Гегель 1330,1823
гедонизм 442» 8оо, 1338, см. также

Эпикур
Гейде, Иоганн Даниэль 1107
Гейне, Г. 86i, 1341» Х594
Гейнзе, Вильгельм 1343
Гейрик из Оксерры ιιο6, 1178, 1298,

1351» 1895
Гекатон 1280
гекзаметр, см. метрика
Гелений Акрон 1413, 1561, 1575» Х577»

ι6οι
Гелланик 417
Геллий, Авл i6i2—i6iç, 148, 176, 182,
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183, 194» 24°» 242—247» 3°ι> 394' 421»
43°» 448,463,4^6,5О2,504,534» 555»
621,648,656,659» 66г,664,973» И7^»
1287,1298,1300,1384, ЧОЗ» 442» 1445'
Ч4б, 1553» !575' г5^5у ι6°°» 1602,
ι6ο8,1619,1691,1694» !Ö95' г7б8, 1893

Геллий, Гн. 428,433
Гельвеции, Клод Адриан 349
Гельвидий Приск 1230,1232,1789
Гельвий Цинна 78, по, 383» 3̂ 4» 9°6»

958
Гельвия 1261,1263,1280,1283,1288,1292,

1354
Гельдерлин 719» 8о6,1015
Гёльти, Людвиг 398
Гендель 472, 771

гений, см. ingenium
Геннадий Массилийский 1536
Геннадий, архиеп. 1146,1494
Генрих IV Наваррский 505
географический элемент

— у Аммиана 1554
— у Вергилия 765
— у Саллюстия 500 ел.
— у Сенеки 1271,1277
— у Силия 1052
— у Тацита 1204
— см. научная литература
— см. этнография

география, см. научная литература,
география и картография

Гераклид Понтийский 555' 585» 588,
593» ^52» 1628

Гераклид Тарентский 1348
Герберт Бозегамский 1147
Герберт из Орильяка ιο6ι, 1126,1363
Гердер, И. Г. 47» 35Х> 4^5» 807, 892,1107,

455
Геренний Дексипп 1499
Геренний Модестин 1642
Геригер Лаубахский 1147
Гермагор 588, 640, 643
Германик ioyj—iojç, з°8» 3 ю ' З1^» 3Х9»

720,766,864,873,874» 888,902,980,
987, к>7з, 1156' П66» n 74 ' U9°» i2o6,
1209,1210,1211,1214,1215,1227

Гермарх 327
герменевтика 1631, i68o, 1711, 1714»

1794» l8i2,1837» 1839
— и литературное творчество по,

i8g

— и риторика 642,1711,1837—1839
— истолкование Библии 1428,1715
— истолкование Гомера 1428
— истолкование текста как модель

понимания мира 1429
— многогранный смысл Писания

1838 ел.
— см. также аллегореза, экзегеза, ре-

цепция, типологическое истолко-
вание

герменевтические произведения 1812
герметика 1062, 1583» г7 24' Х735 сл·»

1741
Гермипп из Смирны 514
Гермоген из Алабанды 962
Гермоген, еретик ι668,1670,1681
Гермогениан 1646
Герод 127» 1468
Геродиан, грамматик 1607
Геродиан, историк 1499» 1518
Геродот 88, юг, 4°7 прим. 2, 418, 7Х3'

9i8, 919» 926» 94 2 ' 95°» и84> и86,
1499» ίο6 6» ΐ5 84

Герр, Михаэль 1303
Геррера, Фернандо де 805
Герхардт, Пауль 365
Гесиод юг, 107, i68, 187, 190, 279» 3°7'

Зо8, зю, ЗИ' 313' 315» 3 х 6 ' 3Х9» 3 2 § ,
339' 4 2 3' 743' 744' 758, 93 2 ' ι°87»
1091,1162

Гесс, Эобан 77°' 1Х47
Гесснер, Саломон 77°» ι°84
Гете 44» 234» 27i» 3°5' 3°6» 35г ' 35 2 ' 354»

398,448,473» 535» 7 б 9' 793» 807, 835,
857, 86i, 892, 895» 967» Ю14' 1 О45'
1О74,11О7» 1148» П54» Х3°3' Х343' 1374»
М55' 1549' J594» 1848,1889

Гетулик, Гн. Корнелий Лентул 375'
II36, 1522

Гиббон, Эдуард 1878
Гибер из Турне 1846
Гигин, землемер 625 сл., 1354
Гигин, ученый эпохи Августа pjé?,

628, 632, 517» 519» 52δ» 535' 949» U71.
1172,1354» Χ5° 2 ' Х 5 2 2 ' 1542' ^ 1 2 с л ·

Гиерокл Александрийский 1175
Гильберт Порретан 1879
Гильдеберт де Лаварден 834» 890
Гильдон 14^5' Н^б» 1807
гимн 73» 3 х 2 с л · ' 3Х7» 328—33°' 335' 34̂ »

348, 35О, 353' З 6 8 , 37°' З 8 ! ' 428, 734»
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984, 1412, 1437 сл·» 4 4 9 ' 4 5 9 ' Ч&2

сл., 1485 ел., 149°' Н94» !5 δ 3' ΐ5 δ 9'
1712, 1720, 1726, 1762—1763, 1767 сл.,
1773~1774> г778, Х7^2,1833,1862

гиперурбанизм 221, см. язык и стиль
Гиппарх Никейский 83, юг прим. ι,

307 прим. з, 1076
Гиппократ 6go, i6io
Гиппонакт 384
Гирций, А. 458, 459» 469» 471» 474» 475'

579» *Ч9» ибо, и68
Глюк, композитор 771» 895
Гнифон, М. Антоний 452, 455' 4^5'

6 37
гносис, гностики 1431, H39' !5°°' 1666

ел., 1672, i68o, 1721,1724,1758
Гоббс, Томас 353
Гогарти, Оливер Сент-Джон 1344
Годфрид Бретельский 1624
Годфрид Винчестерский 1147
Голдинг, Артур 8gi, 1303
Гольбах, Пауль Генрих Дитрих фон

349
Гольберг, Людвиг 270, 892,1343
Гомер гб, 32, 8г, 88, 92, 101—104, 107—

114, Η 2 " 4 4 » *б2, 165, i68, 169, 190,
265, 292, 306, 307, З 1 1 ' 3Х5> 3ι6» 3χ7'
319, 322, 423» 445» 4^5' 539' 559» б б°»
6 9 о, 712, 743» 744» 764» 767~769» 785»
788, 798, 8о4, 846, 847, 851, 876, 886,
890, 919» 99°» юоо, 1003,1006,1012,
1013, 1019, 1020, 1033—1035, 1050,
1052,1055» 1066,1087,1120,1162,1184,
1251,1284,1336' Н 2 7 ' 459» H 8 I , 15°8,
1509,1693,17О1» Х75°» Х794» l828,1855

гомилетика, см. риторика
гомилии, см. проповедь
Гонорий 1465—1471' И77» ^ 1 1

Гоофт, Питер Корнелиссоон 235» 1242
Гораций j8i—8i2, 25, 3°» 34» 3̂ » 38» 41»

44, 5°' 79» 84» 9° ' 1О9» n o » l l 8» 45»
146, 173» 192, 235» 24б, 266, 277» 278,
280—285,292,293» 297» 298» з°°—3О 2 '
Зю, З11» 3!3» Зг5» 3!7» 3l8» 32O, 329»
348, 364-372» 382, 395» 397» 485» 5l6»
553» 562» 564» 566» б38» 7°9» 712, 715-
719» 721-723» 727» 736» 745» 759» 765»
772, 826, 827, 834, 843» 846, 850, 874,
877, 890, goo, 9°2, 9°5» 9°6» 9°9»
927, 94°» 95^» 9δ5» 1О34» Ю8з» ю88,
11ОО, 11О1, 1103, п°5 ' поб, 1113, 1115,

т 6 , 1123, 1124, 1126—1128, 1137, 1138,
1140—1142, пбб, 1187, и88, 1250, 1284,
1336' 1337» 1352,136°' Н23» Н39» Н4О»
1449» И52, 1459' Нб8, 1487, i49°»
Н92,1494» 1521» 1528,1575» i 6 o°» i 6oi»
1627, 17Ö8, 1793, 1794, 1796, 1800,
1820,1826,1861,1891,1893

Горгий, софист 305, 315» 335» 37°» 54^»
587, 640

Горгий, учитель Цицерона 135З' Х35^
Горджз, Артур 1О14
Гордиан 11О44
Гортензий 8о, 84, 375» 5 25' 541' 543»

568, 573» 574» 581, 593
Гостий по, 425, 843» 94°
государство, res publica, государствен-

ничество 54 ел., 6ι ел., 75 с л -, 96 ел.,
к>5, иг ел., 133 сл·» Х9°' 298 ел., 372,
395» 41 6 ел., 499 ел., 507 ел., 545 ел.,
579» 582 ел., 6ю сл., 68ι, 707 сл->
721 СЛ., 752, 936» !312

— в эпосе из сл·» 748, 7^5' Ю53»
1056

— гражданственность 945
— и философия 583, 6oi, 1292
— и церковь 1673, 1682, 1704—1717»

1772 сл., 1781 сл., 1820—1824
— идеальное государство 587, 6οι
— индивидуум и общество 603
— как правовое государство 685
— объединение отдельной лично-

сти с группой 153» 438
— ослабление государственных

связей из сл., 394» 823, 887
— полномочия трибуна 709
— поэт и государство 371
— проконсульский империй 708
— пропаганда и поэзия 1469
— республиканское 1261
— сохранение республиканской

идеологии в теории 1225
— теология права 1744
— у историографов 4°7 сл., 426,

446, 4^8, 497 сл., gog, 912, 93°~
933' 936~939' 1195' 1553» 1559

— у Цицерона 571
— христианизированное 1431» 1712»

1717 сл., 1823
Готтфрид Страсбургский 8до
Гофман, Е. Т. А. 1725
Гофмансталь 352,4°°» 5°6
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Грабан Мавр 347» η°6> И47
гражданские войны, см. войны
гражданское право 75 сл-> 574» бдо,

978, 1408, см. также Constitutio An-
toniniana

гражданственность, см. государство
Гракх Г. 39» 8о, 84, до ел., 257» 424» 429>

54О, 542 сл·» 547' 5&1, 5̂ 6» *Н4» 9 ° 8

грамматика, см. научная литература
Грандишан 804
Граний Лициниан 1500
Грасиан, Балтазар 1304» Н55
Грасс, Гюнтер 1304
Граттий зп, 318
Грей, Томас 353
греческая и латинская литература

23, 2д, 31—34> 66, 7о, 81—84, 86—89,
117, Η1» Η9» Х57' ^ 2 ' ^ 8 , 188, 416,
431, 440» 533» 71 1 сл·» 9 8 5' 1417-Ч2 0 '
ι6ΐ5
— культурные мосты (нижняя Ита-

лия, Сицилия, Родос, Пергам и
др.) 81—84, Н°» г^ 2 сл-> 55° с л ·

— параллельное рассмотрение
3 О 1 ' 1351

— первенствующее положение
греческой и латинской литера-
туры, их чередование, см. исто-
рия литературы, римская

— «разделение труда» между гре-
ческим и латынью

— романизация, содержательная

совмещение литературных го-
ризонтов 985,1545
сравнение 1162, 1351» 137° сл->
1512

сравнение языков 1370
ценностные представления, из-
менения и единство 1176,1557
частая ранняя рецепция элли-
нистической литературы срав-
нительно с классической и ар-
хаической 29, 88 СЛ., 1О2, 12О СЛ.,
ср. ι6ι, 711
эллинизация римских пред-
ставлений 1294
см. история литературы, антич-
ные попытки
см. история литературы, рим-
ская, смещение фаз

— СМ. 1

— см. преемственность, литератур-
ная

— см. разделы «Греческий фон» и
«Источники, образцы, жанры»

— см. рецепция, слияние культур
греческие слова в латинских текстах

2 95' 5 6 5' 6 5 6 ' б 5 8 ' 1 П 7 ' Ч46» * 5 2 6 '
1556

греческий язык как предмет для на-
чинающих 1369 ' 1372

Григорий Великий 5 2 2 , п 2 5 ' г799» l 8 94
Григорий Назианзин 522, 1511, 1787»

1804,1824,1826
Григорий Нисский 1779» Х787
Григорий Турский 522,1412
Григорий Эльвирский 1721
Григорий, писатель-юрист 1646
Гриллий ι6ο8
Грилльпарцер 894
Гриммельсхарен 1593
Гринингер, Ганс 270
Грифий, Андреас 1640
Гросвита Гандерсгеймская 233» 267
Гроций, Гуго 271, 945' i °7 8 ' 1242» ^ 0 2 '

1628
Гуго фон Тримберг 803,1846

Гукбальд1299
Гумбольдт, Александр фон 1303
Гумбольдт, Вильгельм фон 48
Гундобад 1654,1852
Гундольф, Фридрих 47 2

Гуссерль, Эдмунд 1845
Гэлли, Эдмунд (Галлей) 353
Гюго, Виктор 35°' 7^9' 8 о 8

Гюисманс, Иорис-Карл по8,1334' ^77

д'Урфе, Оноре 771
Давид, см. псалмы
Дазумий Л. 1195
Дали 894
Дан, Феликс 1456' 15^2

Даниила, книга 560, 744' 15L4» г72°
Данте Алигьери з 2 , ю 2 , 472» 755» 7̂ 7»

768, 769, 77°' 8 о З ' 8 9 ° ' 943» 1OO3»
1012,1044, игб, 1301, 494» г53б' 1^77'
1858, ι877' 1879» l 8 8 °

Дарвин, Эразм 354
дарвинизм,наоборот 886
Дарет 1312,14!2О
декламация з29» 541' 9°4» 954» 986»



ИМЕННОЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ШЗ ел., шд, 1287, 134' ^ 2 0 » *335'
*354» Ж 6 - ^ 8 ' ^ 6 0 ' * 3 6 2 ел., 1365,
1670

Делакруа 894
Демазюр 768
Деметрий Фалерский 279» 522> 1 о 8 7 '

1122,

Деметрий, киник 1279» is8i
демифологизация 1312

— см. также аллегореза

Демокрит 325, 327' З 2 8 ' 348»
1123,1127,1281

демонология 1593» 1 7° 2

Демосфен 84, 85, 444' 485> 544» 579»
582, 586, 644,1351' *794

ДеМОфиЛ 121, 2О1

Дениэл, Сэмюэл, английский эпиче-
ский ПОЭТ 1О13

Державин, Г. Р. 807
Дечембрио, Пьер Кандидо ngi
Джефферсон, Томас 807,1257
Джойс, Джеймс 772> 894» 2327> ВД7'

1344
Джонсон, Бен 8об, 1359» Х3^3
Джонсон, Сэмюель 277,1 1 27
Джорджино 8о4
Джоффрей из Монмаута 1012
диалектика 137° ел., см. также artes li-

berales

диалог, диалогичность 580—586, 588,
593 сл-> бог, 789 с л · ' 745' Ш5> 1 2 О°
ел., 1203, 1278, 13Ч> Х334' Н2О> 1620,
1691, i7°3> 272^» τΊ9°ι l 8 o 7 ' l 8 25>
1857 ел., ι86ι сл.
— аллегорический 163
— аристотелевский 593
— в биографиях 518 сл.
— в дидактических стихах 311 сл.
— в драме: ссылки на слова пар-

тнера 22О
— там же: экспонирующий 253»

год сл.
— в лирике 367 сл., 389
— в научной литературе бго сл.,

641, 655
— в письмах 565 сл.
— в философских произведениях

554 с л ->59 2 С Л -> 1 б 95
— в satura 294
— гераклидовский 593
— платоновский поо, 1105,1696

— см. внимание к читателю
диатриба 280, 291 сл., 329, ^57» 789>

1065, иоо, 1122, 1175» 1279> 1 2 8 г сл->
1380,1425,1613,1712,1856, i86i

дидактический эпос з°5~321> юбг—
к>79> И2 2» НЗ^ ел., 1489
— антропологический подход 319
— в республиканскую эпоху 321—

361
— в эпоху Августа 309 сл., 715, 75 8

— в эпоху поздней Империи
ЗЮ сл., 1437

— в эпоху ранней Империи ιο6ι—
1079

— влияние на естественные науки
34б сл.

— обращения к богам 317 с л ·
— поэтическая техника 312
— формулы перехода 315» 331

— экскурсы 313 сл., зз° сл-> 745
— эпическая форма 312 сл., %\6,

746 сл.
— эротико-элегический элемент

ЗЮ сл.
— см. философия, жанры философ-

ских произведений
Дидим Слепой 1279» ̂ 8 8 » l 8 2 4
Дидим, комментатор Демосфена 1351
Дидро 35°, 8о5> 1242» 13°°
Дикеарх 587, 654» ̂ 55» 6^2

диктатура, развращающая поддан-
ных 1232,1235
— см. военная диктатура

Диктис 1238,1312,1507—1509
— и Дарет 1312,1420
— см. Септимий, Л.

Дикуил 1384
Динон 527, 5 2 8

Диоген Лаэрций 83,232,5l8» 665,1339»
1613

Диодор 1183,1185, идо
Диодот 568, 59O, 599
Диокл из Пепарефа 417
Диомед, грамматик 1605, ηη, 245, 277»

307, 638,1569,1604,1757
Дион из Прусы (Хризостом) 522, 526,

53°» 576> 993» M28» 1б7°
Дион, см. Кассий Дион
Диониджи да Борго Сан Сеполькро

1178
Диониса культ, дионисийство иб—ид,
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155» Х77 с л · (Pentheus), 185 ел. (Вас-
chae), 336, 341' 437' 883 сл., Ю22 сл.,
1041

Дионисий (Псевдо), Ареопагит 1845
Дионисий Галикарнасский 419» 42°,

424» 428, 433' 434' 664, 9 l 6 ' 925' 929
Дионисий Фракийский 636, 637
Дионисий Экзигуй 521
Диоскорид 1378,1379' г3^5» ^ ю
Диофан 54° прим. 2, 654, 665
Дитрих фон Пленинген 1303
ДифиЛ 121, 2О2, 2ОЗ, 224, 254
догматико-полемические произведе-

ния 1667 сл., ι8ιο
догматические произведения 1719,

1767,1773' 1^°9 с л ·
доказательство бытия Бога 328, бю,

1065, 1071, 1692» 17°° сл·» Х743' Х74б>
1836

должностные обязанности, в пони-
мании римлян христиан 1780 сл.

Дольче 804,1302
Домитилла 1365
Домициан 375' 979> ФА с л · ' 993' Ю31>

1038, 1041, 1О43' пи, 1132 сл., 1135,
1137» 1141» П44~114^' 1194~1197» U99>
12О4, 12О7, 1214, 1223, 1224, 1227, 1229,
1231, 1232, 1237' !239' 124»» 1252, 13*3»
!3!9' 1353' 1365' !428,1504,1520,1525,
1529' 1531' 1534' i54i

Домиций Афр 1365
Домиций Марс çoo—ço2, 375
Домиций Ульпиан, см. Ульпиан
Донат, см. Клавдий
донатисты 1420, i8o8, 1811, 1832, 1847,

1849
Донн, Джон 805,11O7
Дорат 348
Дорофей 1658,1659,175°
Досифей 1757
Драйден, Джон 353' 76о> 894» и°7'

1127
Дракон 1О20,1О21
Драконций 1О28,1421,1436
драма 29, 73' 89» n6-i39> i39~ 27 6 ' 7i5'

1273—1278» 1283—1287,1314
— 6ОГИ 229
— ведение интриги 128—131,177 сл.,

208—219, 241, 246 сл., 252—256
— двойное действие 254» 264, 267
— действие, преимущественное

по сравнению с лепкой характе-
ров 2о8, 241 сл.

— драма для рецитации 1286
— интрига 178,197, 2оо сл., 215
— критика современности 147 сл.,

228
— маски и жесты 2i6
— монолог 254
— пародия на трагедию 207
— пафос 245» 1285
— перевернутый мир 227
— происходящее за сценой 219
— пролог год—212, 252, 259
— профессионализация 129
— разделение на акты 129, 2о8 сл.
— ритуальные рамки i2i .
— техника экспозиции 209—212,

253
— технические приемы трагедии

в комедии 2i8 сл.
— требование правдоподобия

действия 263
— уничтожение иллюзии 227, 263
— философское содержание 134,

171, 230 сл., 245» 252» 2Ö2
— характеристика персонажей

212—215

— школьные драмы 269, 472

— fabula praetexta 151,156» 1282,1305
— tragicomoedia 196, 230
— см. комедия
— см. перипетия
— см. трагедия
— см. также отдельных авторов

Дрейтон, Майкл 1013
Дрексель, Г. 1561
дружба 248, 287, 394 с л · ' 735' 8 о 1> 887,

1132,1146,1268,1272,1295
— между благотворителем и поэ-

том i6g, 781
— между мужчиной и женщиной,

см. женщины
— см. звездная дружба

Дрэнт, Т. 8о4
дуализм 1729,1745 с л · '
Дуглас, Гэвин 768
Дунгал 1384,1623 прим. ι, 1895
Дунхад1628
Дурид 411, gi8
дю Белле, Иоахим 34&» 767» 8°6> 892,

455
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дю Ман, Пелетье 804
Дюма сын, Александр 268
Дюран, Гийом поб
Дюрер, Альбрехт 893, 967

Евагрий 520,179°
Евангельская гармония 1482, Сводное

Евангелие 1479
Евгемер, евгемеризм 29, i6i, 163, 172,

550 прим. з» 551' ^бд, 1673 ел., 1702,
1741

Евгиппий 521, 943' И°9' Н 2 0 * 1̂ 43
Евграфий 267
Евклид (математик) 1857
Евклид (сократик)294
Евмений 1572
Евнапий 1499' ^ 1 ^
еврейская и греческая история в па-

раллельном изложении 1499
еврейский язык 1787 ел., 1789
Еврипид 119, 12О, 122, 123, 128—130, 134»

151,155» ι6ι, 162,164,165,171» 177» Vfü*
180, 185—190» i92> 2 О 2 ' 2 О 3 ' 2 О 7 ' 2 О 9 '
215, 219, 224» 292, з 6 5 ' 54» 519' 551'
876, юзз> i°95' H24' 1282, 1285,1286,
1296,1840, i866,1874

Евсевий Кесарийский 517» 5 2 i ' *492'
1499» i5°3' 151О~-Х512' 1630' i686,
1788,1789,1804

Евсевий Эмесский 1767
Евстафий 1825
Евтих 199» i°93' ι6ο8,1630
Евтропий i5°3~ 15Ο5·> ибо, 1469» !5ΟΟ>

1501,15О5~15°7' ! 5 Ю ' !5Ч' i 5 l 8 ' ^Э»
1536' !542

Евтушенко, Е. А. 807
Евфорион 814, 815
Евфрат 1248,1548' 1772

Евфроний, грамматик 1151
Евхерий Лионский 1411
Египет как родина писателей 1463
Езекииль 120,187
Епифаний 1603
естественное право, см. право
естественные науки 299» З 2 2 ' З^ 2 '

721—723» 73& с л · ' 7б!~7б6, 854» 866
ел., 949 с л · ' Ф&> 1°б9> 126о, 1263,
1270 сл., 1277» 1279> 129°» ! 3 О 1 ' Х749
— см. также научная и научно-попу-

лярная литература, сельское хозяй-
ство, медицина, theologia tripartita

Жако де Форе 1013
Жан де Менг 803, 943' 112^> и 2 7
жанры, см. литературные жанры
Жеан де Тюим ιοΐ2
женщины

— актрисы 98
— благодарность к женщинам-род-

ственницам 1072, logg, 12Ö1 сл.
— благотворительницы Отцов

Церкви 1789
— благотворительницы поэтов

1030,1131 сл.
— брак 394' 662,1114» H2i, 1145» 1 2 1 7
— гетеры (жадные или великодуш-

ные) 212—215, 24i» 2 55' 8ι6
— главные роли в драмах 126, 140,

144» 153' с м · образы женщин в ли-
тературе

— девушки-вольноотпущенницы
вольных нравов, чужие жены,
уличные девки 784

— добродетели 1179
— достаточно свободное положе-

ние в Риме 1296
— дружба между мужчиной и жен-

щиной 395
— жалоба на судьбу женщины 143
— законы о браке 716, 863
— знатные женщины и любовни-

ки из простого народа Ш2
— значение в Риме 57
— как (приятное) зло 298, 449
— как авторы порнографических

произведений 875
— как матери 54°> 997' 1806—1809
— как обожествленные возлю-

бленные, см. апофеоз
— как поэтессы, см. Корнифиция,

Перилла, Проба, Сапфо, Сульпи-
ция

— нарушение супружеской верно-
сти 127, 2 1 3 ' 2 ^ 2 ' 394 863

— образованные 4̂ 7» 848, шб,

— одежда: пышность дамских на-
рядов, смелые охотничьи ко-
стюмы, свобода в платье 435'
664, i2i8

— перемена точки зрения на жен-
ские добродетели 1177

— политически влиятельные 1263
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— рыцарственность по отноше-
нию К 11О2

— сатира на женщин пи, 1114, m i
— сатира о браке 288
— спортивные состязания жен-

щин, женская страсть 846
— супруга, в отрицательном клю-

че и в положительном 264, 871,
88 7, 997

— тещи, в положительном аспек-

те 255
— эмансипация 1333
— domina 817
— см. вольноотпущенники

живопись, см. изобразительное искус-
ство

животные в басне ю8д ел.
Жильбер де ла Пуаре 1363
Жираду 235
Жоделль 1302

загадка 73°
— шарада 1152

Закон Двенадцати таблиц 24, 68,
86 ел., 6з7> 673, ^79» 687—690

записки должностного лица, см. сот-
mentarius

застольная песнь 369
звездная дружба 8οι, 1105
Зеккендорфф, Фейт Людвиг фон

1О14

Зелинский, Φ. Φ. 14
земледелие, см. научная литература,

сельское хозяйство землемерие, см.
научная литература

Зеннерт, Даниэль 348, 35°
Зенобий 504
Зенон, стоик юг, 1271,1280,1283,1672
зерцало государей 578 (Цицерон, Pro

Marcello), 982, 1251, 1255» 1269» ^11»
1465,147°' И74> Н77> *532' ВД2» W

Зидер, Иоганн 1593
зло

— как «лишение блага» 1780
— как небытие 1856
— очарование, вкус к 1297» ι8ιο,

1840
— происхождение 1723» ίδιο, 1811
— риторическое вживание 1298

знак, теория знаков 341' l835~- l839'
см. также реалии как знаки

Зосим 1554
Зудерманн, Германн 1478

Ибсен, Генрик 505,1562
идеал оратора 544 ел., 5 8 1 ' 1254» Χ37Ο

идеальное государство 6οι
идиллия, см. буколика
Иероним iy86—i8o3, 240, 267, 280,

289, 323» 377' 485» 505» 5*7» 5!9-5 2 1 '
528, 535» 5бЗ> 5б7> 607, 912, 913* 1105,
1201,1239» !3Ο1> Х373» 1408,1416,1418,
1421,1427,1441» Η 8 2 , Η93' !5О3> Wo»
1510, 1510—1513, 1536» 1603, 1604,
1630, 1631, 1661, 1663, 1664, 1686,
1692,1702,1715» 1721' *7 2 2 ' ОД0' ОД2»
1738,1744' Х745' Х7бо> 1761,1763» 1768,
1770,1777' 1804,1823,1825,1838

Иероним Кардийский 417
изгнание авторов, см. литературно-со-

циологические аспекты
издатель 1417 сл., 1366, i8go ел., см.

также Аттик
Изиды культ 888, иго, 1312,1580—1600,

1695 ел., 1673» х^97' l 8 2 7
— см. мистериальныерелигии

изобразительное искусство 148, 515»
715, 846, 893 ел., 963» i29°> i323'
1334' 1368, 1384 ел., 1422 ел., 1428,
1443' Н7 1 ' 482, 1489 ел., 1732, 1783,
ι8οο, 1871
— см. также история искусств, ху-

дожественная критика искусств,
теория искусств

Иларий Арльский 346, 5 2 1 ' 5 2 2 ' Чи

Иларий Пиктавийский ij66—ijjo,

!373' Н37' 4 9 5 ' ^ З 1 ' *778' W '
1804,1837

Ильдефонс Толедский 1536
империй, проконсульский 708
импровизация и поэзия 1038
инвектива 5°7' 575~578» 875» Ч^

1465,1798' г^°2

индивидуализм 170, 299» 438> 684, 737»
761, 823 ел., 887,1677

индивидуальная характеристика
213—215, 255 ел., 460, 4 8 9 с л · ' 729'
748 сл., 923~925' 93 8 ' 1 О О 3 ' Ю37»
1067, 1071, ю8г, ибо, 12о8, 1214,
1252 сл., 1295 ел., 1325» 133° сл·» Х358 '
1359 ел., 1361, 1368, 145°' !587» l6 l3»
1695'!797
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— косвенная 46°' 49°' 923~925>
950,1220,1325

индивидуум
— и история 1238 ел.
— как предмет литературы, см. по-

эзия личного самовыражения
— литературное творчество 25,

Зо, 34. 39 сл-> 6 2, 6д, 77 сл-> 92>
юг, 145' Х77» Х 9 2 ' 372

инновация как историческая катего-
рия, см. историософские взгляды

Иннокентий ι6ιι
интерполяции 2θ6, 471

Иоанн Добрый 944
Иоанн из Солсбери поб, 1126, ngi,

1342,1363, 477' Х593'1^1^' ^ 7 ' 1846,
ι895

Иоанн Лидиец 281,1341» Н7̂ » Х535
Иоанн Малала 1547
Иоанн Овилльский (de Altavilla) поб,

Н7 6

Иоанн Павел I, папа 1374
Иоанн Хризостом 35°> Х4^9
Иоахим из Флорис 1687
Иоганн Скотт Эриугена 1763,1846
Иордан 1481,1506,1547' 1629
Иосиф Искан 1О28,1044
Ипполит Римский 151З' !б68, ι686,

Ирвинг, Вашингтон 665
Ирландия, литературная значимость

1412

Ириней 1667 ел., i668, i66g, 1761,1824
ирония 217, 264, 295, 595' 791» $8i, Х337»

1587 ел., 1738
— самоирония 817, 858, 1698, см.

также юмор
— трагическая 88о

Исидор из Харакса 1378
Исидор Севильский 346, 397' ^24>

дбб, юн, 1384, Η 1 0 ' i5°6» ^б» Х535'
1536,1604,1623,1745' ! 7 8 2

Исократ 407, 411» 459» 489» 5 2 2 ' 5^2,
587, 640, 918,1281

Испания как культурный ландшафт
74, 436» 47 6 ' 482, 958> 979' Щ1* 1262,
1354' Η°7' 4 ю ' 479» 4 84» ΐ58<>
— см. также Гигип, Марциал, Пом-

поний Мела, Пруденций, Квинти-
лиан, Сенека

18 - 1047

истина
— дочь времени 1617
— и историография 404, 449 с л · '

460 сл., 487, 495' 9°5' 9Х9' и5б>
1220,1395» И98, ^84

— и красота 366 сл., 566,1477' ^ 8 ,
1740,1795

— и литература 1336,174°' χ83°
— и поэзия (либо обман) ιοί,

ι68 сл., 283, 291, з°9
339» 658, 799' ио1,по4, Н 2 8 ,
475' 479' Н87' Wo» 1745' ig55

— и риторика 55°» 1838
— и христианство 1697,1744' 1̂ 49
— критерии 1708
— познание истины 583,1̂ 97» ι8ιο
— поиск истины 1827,1839
— трудность публичного сообще-

ния 1697
историография 4°4~4Х9^ 9̂ 7» 2395'

1429,1498, i5°i' !526» 1584
— анналистика 415—427
— анналистический подход

gi8 сл., 1210,1553
— беспартийность 4б2» 495' 9°8,

как проблема 93° с л · ' 951»
1222 сл.

— в республиканскую эпоху 4Н~
417

— в эпоху Августа 9°5~952

— в эпоху ранней Империи 1156—
1248

— в эпоху средней и поздней Им-
перии 1496—1564

— драматическая техника 4°8,
459 сл·» 485» 491 ' 9i^~92i» U7°»
1187, 1218

— жанровый отпечаток, наложен-
ный отдельным автором 408

— изучение документальных ис-
точников 482 сл., 1207,1521,1551

— искусственный язык 1555
— историограф как судья 1222
— Италия, ее значение 411, 487
— как современная история (Tac,

hist.) 4°3' 412» 499 с л*' 1 2 О 3 '
1551 сл., как критика современ-
ности 407

— как средство политической
борьбы 407

— клиенты как историографы 428
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- критика предшественников
1184, 1225

- лейтмотивы 919
- личность, ее значение 516
- мемуарная литература 429, 45&
- монография, историческая 148,

410,427 ел., 479~~51О> 1 2 О 7
- морализм 407, 4 ю сл·» 426» 444»

449»485,931СЛ-,935»123О

- на пороге литературы бд
- некрологи в 1185
- несенаторская 88,409, 9°5
- нравственный упадок 423 сл·»

49°» 495-498> 5 ° 6

- общая история 406, 948—952
- парные речи 483 ел., 49°» 925»

1187,12О7
- патетическая 1185
- патриотический характер 4°7>

935 с л ·
- помыслы о славе, см. glcnia
- провинции, их значение 24 сл.,

449» 452, 48о, 9̂ 9» 977 с л ·
- ретуширование 918, 936 сл., пбд
- «рефлексия» в историографии

461, Ю35

- речи (вставные) и письма 439»

459» 4^7 сл·» 923 сл·» 949» п87»
!2!7» !555

- римские добродетели, см. цен-
ностные представления

- риторическая ιι6ι, 1187
- сенаторская 88, 4°7 сл·» 411»

904 СЛ., 1226
- сообщения о битвах 458—464»

484, 915~923» l l 85> 12i6» 1555
- сосредоточенность/несосредо-

точенность на Риме 25, 412» 44^»
448, 936, 951' 1227» 1238,1545

• трагическая, см. зд. драматиче-
ская техника

• эллинистическая 1187
• эпизация 1187
• эстетические аспекты 426
• этиология 407» 4 ю сл·» 4 24 сл->

446 сл., 487
• Annales maximi 414
• Annales и histonae404 сл., 12о6
• bellum iustum, см. война
• commentarius 406,459 сл*> 4^5 сл·»
474» 477» 5°5» *354> *379» 1872

— diligentia 468,9°7» 9°9
— см. автопсия (свидетельство

очевидца)
— см. анекдот
— см. биография
— см. истина
— см. Рим, критика Рима
— см. экскурс

историософские взгляды 662, ббб,

763 сл., до5, 93°-94ο> l l 65» 1237»
1512,1513,1545* ι6ο7,1734» г744. ̂ 799»
ι8ο8, ι82θ, 1827
— актуальность для настоящего

938
— антропологический интерес

апологетика истории, языче-
ская 1518
греческая и еврейская исто-
рия в параллельном изложении
Н97
греческая и римская история в
параллельном изложении 1512
индивидуум, его значение
1238 сл.
инновация как историческая
категория 94°» 1163
история церкви, см. также Евсе-
вий, Иероним 1497
мировые державы, их последо-
вательность 965* 1513
морализм, см. историография
патриотический характер, см.
историография
периодизация истории 1165
положительные черты настоя-
щего 1177,1229
прогресс цивилизации 1026, в
отрицательном аспекте 1382
состязание талантов в великие
эпохи 1163
сравнение с возрастами челове-
ческой жизни 1361,1541,1547 сл·»
1822
творческий акт по отношению
к истории 662, см. обретение
идентичности
усиление пессимизма 497
люстий), 1199 (Тацит), фальси-
фикации 1237
философия истории, историо-
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софский элемент 662, 765—768'
1025—1028, 1420, 1431» ^ З » 1 63 1 '
1674» 1682,1820—1824, ι845> *&Φ

— translatio imperii 1566
— см. exemplum
— см. история культуры
— см. обретение идентичности
— см. Рим, критика Рима

история искусств, античные начат-
ки 1380

история культуры 662
история литературы, античные на-

чатки 187, з ° ° сл·» 5 1 1 сл-> 545' 582»
652, 654' 665, 79^» 1163, п68 ел.,
1368,1371,1477' 1791» *799
— и история искусств, античные

начатки 1165
история литературы, римская

— взаимное «чередование» пер-
венствующей роли греческой
и латинской литературы gi, 90,
1417—H20

— периодизация 29—31, 8i, 711 ел.,
718

— проблематика 23
— смещение фаз 29—31» 7$ сл-t 292,

712 СЛ.

— см. возрождения римской литера-
туры

«История цезарей» (Kaisergeschich-
te) 1500—1503, ΐ5°4' !5°6, i 5 l 8

Италия, культурный ландшафт 65,
73, 8ι, 411» 1409
— взаимоотношения с провинци-

ями logg
— Рим 25, 73» 451 ' с м · также био-

графии большинства авторов
— северная 378, 5*5» 734
— Сицилия 8ι, ι62 ел., 727
— средняя 193, 479» 569» 8 з 5 с·71·»

842, 86i
— южная 78, 8i, 121,138,146,157» 7 8 1

— см. историография

иудейство 995» НЗ1» Ч8 1» ΐ5°9» 1 ^ 9
— эллинизация 995
— см. экзегеза
— см. еврейская и греческая история,

еврейский язык
— см. Филон
— см. типологическое истолкование

иудео-христианство 1404, Н 2 9

Йене, В. 473

казуистика, см. право
казуистический подход (за предела-

ми юридической тематики) 555
Калигула, Г., литературные суждения

981
Калидий, М. 541
Калкидий 1804,1805
Каллий Сиракузский 442
Каллимах 162, 163, 290, 293» 297» 3Х7»

3i8, 336, 374» 38°-383» 39°» 783» 788»
796, 8i4, 815, 818, 821, 852, 864, 876,
877,1033» 1069,1468

Каллин 813
Каллисфен 527,1183,1185
Калло, Жак 1725
Кальв, см. Лициний
Кальвин 348» поб, i77°» l 8 4 ^
Кальвино, Итало 895
Кальпурний Пизон 423~424ι 4°9 сл-»

446, 553» 9 l6» !725
Кальпурний Сикул io8o—io8j, 728,

732-735» 7ß6' 77О' 99О' 993
Кальпурний Статура 1099
Кальпурний Флакк 1362
Камерарий, Иоахим 77°
Камоэнс юг, 234» 7^8,1481

каннибализм 1113, ui8
Канова 1594
Кант 351' 11О7, Н55» l84i» 1873
Кантемир, А. Д. (кантемировское

подражание) 399
канцелярский стиль, см. язык и стиль,

деловой язык
Капитон, см. Атей
Капр, Флавий ι6οο, 1605,1607,1620
Кардано, Джеронимо 1537
Кардуччи, Джозуэ 398, 834
Каритео, Бенедетто 398
Карл V1О13,1191
Карл Великий 767, 77°» 8 9 ° ' 959» ι°44»

1892,1894
Карнеад 83, 438» 549» 58з~584» 1з81»

1734» г75°> l 8 2 °
Kapo, Аннибале 768
картография, см. научная литература
Карфаген как культурный ландшафт

Î408
Кассиан 1630
Кассий Гемина 422~433> 44 8
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Кассий Дион 414» 4 2 8 , 4i3» 4 9 9 ' i5°5'
1549

Кассий Дионисий 654, 664
Кассий Лонгин 677» 97°' 23 89
Кассий Север 953» 1320» 1336» Х35б»

1360,1363,1522
Кассий Феликс ι6ιο
Кассиодор 1629—1633* 5^5' 624, 943»

951, дбв, 1241, 1373» 4 Ο 7 ' Ч°9» 4τ9>
ι6οο, ι6θ4, ι6ο8, ι6ιο, 1627, 1756,
1763,1874,1894

Кастильоне, Бальдассарре 1617
Кастор Родосский 654
Касцеллий, А. 675» 7И» 97°
Катон М. Порций Старший (Цензор)

435-45^ 23. 3°» 39» 59» б о» 64» 66»
79, 8о, 8ι, 83, 84, 86, 88, gi, 95» г 5 8 '
171, 185, 246, 262, 291, з°9> 4ю» 4 U ~
413» 415» 420-423» 427» 429» 453» 45 6 ,
468,471» 48i» 483» 4^6,487» 49°~494>
496, 499» 5°4» 5°7» 5°8» 5Х5» 522, 526,
527» 534» 535» 538» 539» 542» 543» 547»
581, 585, боо, 617, 6i8, 620, 622, 624,
654» 657» 660, 663, 689, 9°5» 9°9»
gi6, 923, 936, 977» 1143» i2O9> 1 255'
135°» 1361, i5s8> Х558» 1566, i6oi, 1611,
1612,1617,1620,1726,1847

Катон Младший (Утический) 185, 5°i»
541, 55 2 ' 584» 6οι, 982,1O12, ибо, 1165

Катулл 377~4°3ι 27, 29, 37» 38> 43» 6о,
77» 79» 8 9~9 2 , 96—98' 110» а73» 2б2,
321» 333» 345» 351» 364, 366-37i» 375»
413» 473» 525» 53 6 , 637, 658, 707, 7<>9»
713, 72°» 737» 742» 8ι6» 82ΐ» 8 2 2> 8 2 9 '
8 3 3 ' 845» 85!» 8 5 8 » 9О1» 9 °6, ю г б ,

Ю34, 1112, 1131, 1136—из8» 1]L43» 1L48»

1343

Кафка 895, по8
Квинтилиан, М. Фабий 1365—1376,

34, 242, 266, 345» 4б4» 472» 487» 5°4»
640, 715» 83i» 834» 86г, 9°4» 9ΐ2, 942,
979, 9 8 ° ' 9 8 3' 986» 1ОО1, ion, 1018,
1096,1114,1119, 1137» 1159» 1 2 О9» 1239»

1254,1278» 1287» 13°°» !320,1348» 1349»

1353' хЗб2,1377» ί ο 2 8 , 1 6 0 5 , i 8 g 6

Келье, антихристианский автор 1694,
1700,1724,1893

Кесарии Арльский 1411
кинизм, см. диатриба
Киприан 1J05—1J18,27,52O, Н^З» Н°9»

1414» Н19' !бЗ!» ι686,1691,1693, i7°2,

1719» 1721, 1725» 1736, 1737»
1825,1826,1837,ι838

Клавдиан Мамерт 1412,1630
Клавдиан, см. Клавдий
Клавдий Агатин 1099
Клавдий Бальбилл, Ти. 1522
Клавдий Донат 628 ел., 1604 прим. 2
Клавдий Квадригарий 43°^ 8 о ' 8 8 ' 91»

4 ю ' 420,492» 9х5» 916, H98» ι6ΐ2
Клавдий Клавдиан ΐφ3~τ479·> Х5> ι°6,

1О7, из, П5, 173» 366, 7°3» 776, 8 ι δ ,
89°» 1О36,1О44» 1125» 1399» 4^9» Ηΐ5'
1418,1421,1422,1437» Нбо, 1550» 157х'
1573' 1745' ι 8 6 3

Клавдий Птолемей, астроном и гео-
граф 1075, п 8 3 ' 124°' Ηΐ6, 15°4»
175О,1857

Клавдий Сатурнин, юрист 1669
Клавдий Цек, Аппий 24, 69, 85, 4 ° 8 '

539» 6 3 8 , 688
Клавдий, император, как автор 982,

1528
Клавдий, см. Марий Виктор
классика, см. classicus
классицизм

— исторические условия 7Х5>
9 89 сл·» 1416, H 8 ! ' 174°

— как восстание против общего
вектора литературного процес-
са 737

— как восстание против ученой
или дилетантской рутины 795~~
799

— социальная обусловленность
1441

— умеренный 1369
клаузулы, см. прозаический ритм
Клеанф 1281,1672,1700
Кледоний 1604
Клейст 213, 235
Климент Александрийский 1697, г7 24'

1736,1742,1743» !75ΐ» ι 8 6 2
Клитарх 411, 432,485» n 8 3 ~ l l 8 5
Клитомах 289, 294, 5 83
Клопшток юг, 768, 807, 8о8
Клувий Руф 12О7,1522
Кнебель, К. Л. фон 351» 857» Н55
книготорговля i8go
книжное дело гб, 712, 9°5» Χ36ι
Кокцей Нерва 1389
Коллоди, А. 1242 (итал.)
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Колумелла, Юний Модерат 634 ел.,
i35°> 447' 6χ7> 62Ο, 622, 623, 665,
760, 979» 1349' 1609, ι6ιο

Кольридж 354» И77
комедия 117—138, 196—275» ΐ328» Ч23»

1 58 4

— вымышленное действие 12О
— Древняя комедия п8 ел., 129,

277» 11О1> 1 П 3
— жанровые подразделения у

Плавта 2θΐ ел.
— как средство просвещения ι6ι,

178, 232
— кантики 204, 215 ел., 223—225, 258
— любовная тематика и8
— МИМ 12б СЛ.

— Новая комедия п8,134» 2Oi, 1325

— Нового времени 233 сл·» 268—

671
— паллиата 124, i3°» 135' 2χ6» 244
— персонажи, типичные 212
— Средняя комедия 129, 203
— схема действия 129
— тогата 125,15°
— трабеата125
— фарс флиаков 125
— fabula Atellana 125 с л., 207
— см. драма и разделы, поев. отд.

авторам
— см. насмешливые стихотворения
— см. также сатира

Комес, Наталис 893
Коминиан ι6οι, 1605
комментарий

— аллегорический 1607
— близкий к тексту 1761
— историко-реальный 1351
— исторический (commentanus),

см. историография
— риторический 1357» 175^

— теологический 1421, 1630, 1767,

1771» 1775' i789» l 8 26
— теолого-философский 1757
— филологический юг, 154»

265 сл., 621, 638 сл., 803, 1ОЗЗ»
I35I СЛ., ΐ6θ2, 1605, 1854

— философский 1623, 17^4' ^Э1»
1854 сл., 1858

— эстетический ι6θ2
— юридический, см. право
— см. также аллегореза, герменевти-

ка, рецепция, традиция Гомера,
типологическое истолкование

компендиум 1159» '1167 сл., 1367»
1554'1603
— см. также научно-популярная ли-

тература, историография
композиция, см. структурные прин-

ципы
конкретное восприятие метафор

(как элемент комики) 221
конкретность выражений (предпо-

чтение) 43 сл-> 49' 549» 861,1102 сл.,
ш б сл.

Конрад фон Гирсау 472,1875
контаминация 124, 131» Н2» 177» 2 О 5 '

215» 244'246,254» 2бо,1051
конфликт между отцом и сыном 171,

199
Конфуций 893, 994
Коперник 609,1628
Корд, Евриций 77°
Корефф, Иоганн Фердинанд 835
Корипп, Флавий Кресконий 1421,

Н37
Корнелий Бальб 475
Корнелий Галл гб, 37' 397» 735' 73̂ »

745' 7 6 6 ' 778» 8ι6 сл., 821, 824, 828,
83б, 8 4 3 , 8 48, 85з» 876,1893

Корнелий Север 903—904, 105, 109,

999» ЮО1» Х35^
Корнелий Сизенна 431 сл. (там же во-

прос об идентичности историка и
автора развлекательных произве-
дений), 88, 4<>5' 4°9~~412» 485» 487»
%7> 917' 131З' i325' 1584

Корнелий Сципион Назика 429
Корнелий Фуск 1208
Корнелий Эпикад 516, 529
Корнелий, см. Гетулик
Корнелий, см. Лабеон
Корнелий, см. Непот
Корнелий, см. Сулла
Корнелий, см. Тацит
Корнелий, см. Фронтон
Корнелий, см. Цельс
Корнелия, мать Гракхов 441 » 45 2

Корнель 945' 1 Ο Η ' ΐ242» ΐ3°2» ΐ3°4
Корнифиций, Кв. 541» 643 прим. ι
Корнифиция 375
Корнут, Анней 997' 1048» ι<=>99» 1 Ю О>

1104,1613,1630
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Коро, Камиль 893
Кортней В. 234
Корунканий, Ти. 68g
Косконий, Кв. 637
Коста, Леонель да 270
Котта, Джованни 397
красноречие, см. речь
Красе, Л. Лициний 39> 8 о ' 84, 4 2 8,

54°' 543' 558» 58° с л · · ' 6 4^ 644
Красе, М. Лициний 552
Кратет Маллосский 8г, 83, 184, i8g,

551
Кратипп Пергамский 583
Кремуций Корд юоо, пбб, 1209, 1221,

1354' !522,1893
Кретьен де Труа 8gi
критика Александра Македонского

1114, ligi
критика Гомера, см. рецепция, тради-

ция Гомера
критика религии (государственный

культ)1820
— бессмысленность обрядов 346

критика современности, см. историо-
графия

Крич, Томас 353
Кроче, Бенедетто 271
кружок поэтов 83—87' 379' 7 ю с л ·
крупные формы в литературе 1488
Крылов, И. А. юд7
Ксенофан 314» 339» 8Ч» ΐ7°ι
Ксенофонт бо, 4об, 407, 4°9> 445» 459'

461, 485, 5Х3' 522' 524' 527' 551' 8 75'
1281,1350

Ксенофонт Эфесский 1311 прим. ι,
1329

Ктесибий дбг
кулинария 629, ш8, см. научно-попу-

лярная литература
культ властителя, см. апофеоз
культ императора, см. апофеоз
культурные ландшафты 25, 8г, 1407

сл., 1580
— см. отдельные области
— см. рецепция, культурные мосты

Куперус, Луи 1594
Курион, Г. Скрибоний 54°» 542
Курций Валериан 1630
Курций Монтан д8г
Курций Никий ЗО1
Курций Руф 1180-1194, 9°3' 942, 951

Кьябрера 8об

Ла Фар 835
Ла Шапель, Жан де 835
Лабеон, Антистий 675, 7!4' 971 с л · '

1390,1613,1641
Лабеон, Корнелий 1724
Лаберий, Д. 78 прим. з, 127 сл., i66g
Лабиен, Т. доб, д53, 9 8 i прим. ι,

1359 сл.
Лабрюйер, Жан де 1304
Лагарп, Жан-Франсуа де 835
Лазо де Оропеза, Мартин 1013
Лайдгейт, Джон 1879
Лактанций 1732—1749' 3°i> 323' 344»

346, 5°3> 554' 6°7> 664, Si8» 1О78»
1125, U 7 8 ' 1277' !3°°' гфо, И°3» ΐ4°9>
1422,1439» Ηδι, 1488,1495' i542> i583»
ι6ι6, ι666, i66g, 1686, 1691, 1693,
1702,1703,1715» 1722,1726,1728,173°,
1791,1818,1830,1873

Лактанций Плацид 1044
Ламетри, Жюльен Оффрэ де 1730
Ланге, Хартмут 807, 895
Ландино 805
Ландольф Сагакс 1505
Ландсбергер, Артур 1320
Ларошфуко 1304
Латини, Брунетто 8до, 1879
латынь, см. язык и стиль, см. также ре-

цепция, латинизация
Лафонтен 270, 349» Ю97» Х593
Лев I, папа 1687
Левий 375» 37 6 ' 1443» 444 ' 1445
Лейбниц 856,1342,1343' ΎΊΦ
лексикография, см. научная литера-

тура
Лелий Архелай 301
Лелий, Г. (младший) 288, 539' 543» 551

прим ι, 568
Ленц, Й. М. Р. 234
Леон из Пеллы i66g
Леон, Луис де 805
Леонель да Коста 270
Леоничени Н. 1385
Леопарди, Джакомо 348' 857> Х544>

1549
лепка характеров, см. характеристи-

ка персонажей
Леруа, Гийом 767
Лесаж, Ален Рене 1593
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Лессинг 263, 271, 398» 807, ю86, 1097,
1148, U54, i3°3> Х343, l 6 8 7 , *754

Либаний 562,1474» 1551~1554» *559
Либерал 1272
Ливии Андроник 139—i4j, 28, 66, 67,

74, 77 прим. ι, до, ιοί, 103,104,109,
113,121> 122> 123> ^ 0 ' ^ 1 ' ^ 2 ' Х 5 8 ' Х59'
ι6ι, 177» 194» 3^6, 7°9' 781'12&2,1794

Ливии, Салинатор 140,1049
Ливии, Т. 911—9481 55' 6о, 6ι, 65, 88,

121, 4°7» 4°9' 4ю» 411» 412» 4*5> 4*9»
42О, 424, 4 2 8 , 43°» 431» 43 2 ' 433» 434,
445, 448, 449' 475, 5°4, 5бо> 59 8 '
6о7, 7<>д, 712» 7*3» 719» 7 2° ' 723» 8 77'
883, 9°4' 9°5' 9 ° 6 ' 91О> 949» 95°'
956, 980, g8i, 999> η&ι* и ^ ι χ 6 8 ,
1171, и72» П79» l l 84» u86> 1187, 1189,
ngi, 1205,1208,1209,1213,1216, 1220,
1356, 144З' И 9 8 ' Н99' Ч5°г i5°2 '
1504, 1509, 1542' !544, 154б. 1548'
Х553' !575' l 8 2 4 ' i895, l 8 9 6

Лигдам 817, 836 прим. 2, 837
Лик Регийский 442

Ликофрон 12О, 744
Липсий, Юст 1178, 1239, 1 2 7 8 ' Х342,

1548,173°
лирика и лирический элемент з 8 ,

до ел., зб2~373, 382~398' 7 8 l~ 8° 6 '
987, 1030-1046, 1342, Η^-Ηδ 1 '
ΐ4 8ι-Η94' 17б7-!772' Х779' l 8 94
— в драме 365 ел.
— жанровые подразделения, см.

литературные жанры
— как зеркало окружающей дей-

ствительности з72

— как индивидуальное достиже-
ние з 8

— лирика предмета 1465
— малая форма, лирическая 372

— «медленность» в начальных ча-
стях з 8 8

— меликазбг
— ода з7°, 73 2"" 8 о9
— риторизация 1421
— см. застольная песнь
— см. посвятительное стихотворе-

ние
— см. приглашение в стихах
— см. стихотворение на случай
— см. τταρακλαυσέθυρον
— см, προπεμπτίκόν

— см. также поэзия
— см. также эпиграмма

Лисий 522, 582
литература и история

— как индивидуальное достиже-

ние 34-41' 53 с л · , 372

— как набросок 23, 42» 73
— как реакция на события 23,

39 сл., 6г, 74» 7 8 с л -, 8 з , 1 О4,
146 сл., 297, 4 ι 8 ' 93 8

— отношение к исторической дей-
ствительности 6ι сл., 92,112,146»
309, 5°2, с м · также истина

— упадок, его причины mg
— условия возникновения 26—31,

77-81» 7°9 с л · ' 9 8 о ~9 8 5' *4°7~
1417

литературная критика, теория лите-
ратуры
— аристотелевская, см. драма, см.

Аристотель
— Вергилий оратор или поэт

154О

— дистанцирование от традиции
981, юо7> 1290

— и теория знаков 1835—1839
— и теория познания 1835—1839

— Каллимахова 128 сл., 290 сл.,
293 сл-> 39°~393» 796» 85°~853»

— комические поэты, оценка 66о,
см. также Волкаций

— мифологическая поэзия как
объект критики mg

— перипатетическая, см. историо-
графия, драматическая техника

— платоновская 307, 3̂ 4» ^4°
— поэзия как призвание, см. поэт
— поэтика ii6~-iig, 1487, 1606, см.

Неоптолемиз Париона
— поэтика восхваления i439> Ч 9 2

— поэтика жанра, библейская 652,
1428, i6o6, см. Диомед и литера-
турные жанры

— поэтика преображения цда
— поэтика, с дидактической ори-

ентацией i2gi, i487
— поэтика, христианская 1477,

1487,1492» Х74° CJÏ-f Ï771

— «прозаическая критика» 1361
— стилистическая критика 152S
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— стоическая, см. brevitas, см. Стоя,
стоики, стоицизм

— школьная риторика как объект
критики 1315 ел.

— эпикурейская 798
— роета, poesis, poetice6p,g
— см. автор «О возвышенном»
— см. вдохновение
— см. во всех главах, посвящен-

ных отдельным авторам, жан-
рам и эпохам, раздел «Литера-
турные размышления»

— см. научная и научно-популярная
литература, грамматика и ме-
трика

— см. самосознание
— см. также риторика

литературная техника
— визуальность 104,183, i86 ел., см.

evidentia
— идейность 46, 55 с л ·
— монолог, внутренний 1285, 1314»

1834
— описания ю6 сл., 386, 9^2,

1О2О сл., κ>34,1259» Х333 сл-> И55»
1062,14%' 1486» 1585

— пародия 292, îogo, I3i5~i327' CM·
также комедия и драма

— перестановка, хронологиче-
ская 1212

— переход, скользящий 79°» 1217»
1284

— персонификация, см. аллегория
— повтор 333' 335 с л ·
— поток сознания 282
— пророчество 107, 156» 743'

763 сл., 1О1О, îoig, 1557
— сон ι62, ι68, 187, 551 ' 595» 665>

ι6ο8,1622
— сцена бури 739» 747' ι°°4' η 8ι ,

13Ч
— техника коллажа 1775
— техника обращения: обмен ро-

лями, перемена предметных и
изобразительных уровней, об-
ратный ход времени 581, 749~
753'754сл.,1865

— травестия 294» i327» Х5^7
— цитата, см. рецепция
— эпилог 644> 879» Н^ 1 ' Х55^
— praefatio, prooemium, предисловие

93, 252, 312, 329 с л · ' 4 24' 43°' 489'
497' 5^9' 59$» 619—622, 643 сл.,
1050, 1063, 1138, 1211, 1359'
Х377' г 3 8 1 ' Н 4 2 ' 447 ' И 6 6 >
1620,1693, ΐ7χ6

— praetentio 440
— vanetas <ζηη, 305, 493' 9 г9' П 73 '

1177
— см. индивидуальная характери-

стика
— см. молитва
— см. образы
— см. перипетия
— см. повествовательная техника
— см. риторика
— см. соотв. разделы в главах об

авторах
— см. сравнение
— см. структурные принципы
— см. экскурсы
— см. σύγκρκπς
— см. также перевод

литературно-исторические произве-
дения, см. история литературы, ан-
тичные попытки

литературно-социологические аспек-
ты
— агоны 129, 2 О 2 ' 279' И35' l 8 o 9
— аристократия в позднеантич-

ной Галлии 1412
— Афиней 1413
— благородство в силу духовных

ДОСТИЖеНИЙ 1122 СЛ.

— бродячие труппы 117
— в республиканскую эпоху 71—

1ОО

— в эпоху Августа 707—725
— в эпоху ранней Империи 980—

9^4
— в эпоху средней и поздней Им-

перии 1407—1417
— взаимовлияние поэтов и вла-

стителей 1467
— греки как латинские авторы

138 сл., 1030,1459' г549
— изгнание авторов гб, 57°» 7 1 2 '

716, 863 сл., 884 сл., 1294» 1859
— институции, их литературная

значимость 1416
— клиенты как историографы, см.

историография
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- культурные ландшафты, см. со-
отв. названия

- литературная политика 1365
- монастыри23,1632,1649,1788ел.,

ι8οο ел., 1807,1906,19°9 с л ·
- монашество, его литературная

значимость 1416

- муниципальная аристократия

77 сл., 1156, П59
- обряд, укорененность в 58»

66 СЛ., 121, 123 С Л · ' 441

- общество, публика 54 сл·» 78»
229, 2 ^5 ' с м · также внимание к чи-
тателю

- общие условия развития рим-
ской литературы 23—70

- писательские и актерские кол-
легии 78,140,184

- покровительство поэтам, см.
Меценат, меценатство

- попрошайничество в стихах
1О82

- поэзия клиентов 45» 53' χδ8»169»
247» 1ОО4» 1112,1144» 4^7

- поэзия по заказу 1467
- придворный эпос 1422
- происхождение авторов 77 сл.,

6ι8, 674» 711' с м · также вольноот-
пущенники, всадники, сенаторы
как писатели, рабы, а также био-
графические разделы в главах
об авторах

• рабы как авторы 1096
• сенатская аристократия 27, 7^~

79, 93 б с л » ЧЗ6» 1551» ТО6

• социальная основа классициз-
ма 1436

• тюрьма 146, 228,1281,1856
• тяжелое положение интеллек-

туальной ЭЛИТЫ 1112
• церковь и литература 29,

1415 сл., 1417 сл., 1422
• школа, см. декламация, научная

и научно-популярная литерату-
ра, грамматика и метрика, рито-
рика

• эллинизация римского обще-
ства 1533
языковая политика, император-
ское покровительство латыни
1416, греческому языку 1413» И 1 ^

— grammatici, их литературная зна-
чимость 145°» 1529

— см. библиотеки
— см. воспитание
— см. всадники
— см. кружок поэтов
— см. рецитация
— см. сожжение книг

литературные жанры
— в республиканскую эпоху (об-

зор) 84-90
— в эпоху Августа (обзор) 712—716
— в эпоху ранней Империи (об-

зор) 987 сл.
— в эпоху средней и поздней Им-

перии (обзор) 1420—1424
— возникновение жанров 38»

58 сл., 6g, 85, 228 сл., 276, зю сл.,
814,863,876

— дифференциация (драма про-
тив эпоса) 109, (у Горация) 795

— жанр и индивидуум 34~4Х» см.
также индивидуум

— жанровые пересечения 30, 34»
165, 219, 277, 288 сл., 296, 304 сл.,
Зп, 4*8, 523» 656, 876, 88о, 1136,
12о6,1331,1420-1424» Ч54> Н8з

— жанровые подразделения 34»
367 сл., 383» 788, 1032, 1133—1138,
1032 сл., 1444 с л ·

— изменение жанра 42, 2о8, 283,
727, 88о сл., ίσοι—1ΟΟ4,1420

— композиция 34» 383» 829, см. так-
же жанровые подразделения

— литературизация отдельных
разновидностей текстов 37»
85, 126, 428, 458, 542» 563, 1038,

— отличительные признаки 35~~
38, ιοί, 128, 279» 8i3» 818

— размер и жанр, ослабление свя-
зей 1422

— систематика жанров ι6ο6,1370
— стиль и читательские ожидания

Зо, 4о сл., 328, 542, 547» 5б6, 587»
595» 886

— христианизация 1429,1487
— христианские 1421
— см. на пороге литературы
— см. соотв. разделы в главах об

авторах и главы о жанрах
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литературные размышления, см. со-
отв. разделы, см. также литера-
турная критика, теория литера-
туры

Лихтенберг, Георг Кристоф 35°, 1241

Лициний Макр Кальв, F. 433^ 78, 375»
379» 39°> 434, 541» дгб, юоо

Лициний Муциан 1378
Лициний, см. Красе
Ловати, Ловато 1028,1301,1895
логика 55°» 557 сл., 693» 1277»

i2gi ел., 1583, 1585, 1594» 1Ö22,
1756 ел., 1763 ел., 1830, 1855» 1857»
ι868 ел., 1874,1878 ел.

логос, учение о 1429. i8i8 ел., см. так-
же теология

Лодж 1304
Ломоносов, М. В. 807
Лонг 727,771» ! 3 U прим. ι
Лохер 271
Лукан, М. Анней 997—1017, ф, г8, 35»

Зб, 44» 1О1-114» 265, 285, ЗЗ6» 472»
766,767,772» 882,8go, 890,903,9°4»
936» 954» 979» 98о, 982,983,985» 988,
989> 99°» 991» 993» Ю 2 о , 1023, Ю2б,
1031, 1O34» 1О35» 1О36» i°39» Ю 4 ° ,
1050, 1O52, Ю53, 1О55» Ю57» ι^δ»
к>73> i°99» u°2» ii°5» n32,1174,1184,
1198,1261,1313,1321,1338,1354,1449,
1469,1476,1483,1487» 1521,1542,1575»
1860,1861

Лукиан 459, 66i, 665, 1157, 1222, 1282,
1303,1311,1516,1554,1584,1612,1620,
1668,1860

Лукиллий, эпиграмматический поэт
1135,1136,1141

Лукреций 321—361, 27, 29, 33» 6°» 8о,
85, 89, 92~9^, 109, по, 132,171, 266,
299» 3°2, 3°5» 3°7» 3°8, 3i°~32o,
388, 397» 473» 485.493» 535» 55°» 554»
555-558, 618,623, 655,7°7» 713» 72О,
721, 737» 74б, 756» 784» 789» 804, 829,
832, 962, 987» 99°» i°o l> 1°6з» 1065,
1066,1069,1071, Ю73» ПН» 1292» 1327»
1386, 1449» 1483» i486, 1487, 149°»
1491,1669,1673, i7°9» 1724» 1728,1739»
1736» 1738» т о » 1741» 1743» ΐ767» ι845»
1863,1867,1895,1896

Луксурий 1423, щф
Лукулл, Л. 552,1891
Лукцей, Л. (сын Квинта) 597 с л ·

Луп де Феррьер 6о8, 1147, П77> U7^»
1298,1373» 1535

Лусций Ланувин 241, 244» 246, 261, 288,

293
Лутаций Дафнис 406
Лутаций Катул, Кв. 375 ел., 384, 4°6,

429, 54°» п6°
Луцилий, адресат Сенеки 1264, 1271

прим. ι, 1278 сл., 1280,1291,1292
Луцилий = Лициний 287—304, 27, 34»

8о, до, 91,173» 189» 191» 248, 277-285,
309, 329» Зб4» 5г6» 556» 637» 655» 656»
662, 727,782,784» 785» 789» 794» 796»
804, 985» ю88, поо сл., 1113, 1339»
1381,1449» 145х» Н52» 1826

любовь
— в комедии п8
— земная и небесная 1591
— как ars 312 сл.
— как образ жизни и программа

82О сл., 830 сл., 853—856
— как партнерство 95 сл., 394 ел.
— как судьба 379* 887
— супружеская 261, 867, 874» 887,

955» 13*56» 1442, 838-868, 874 сл.,
885 сл.

— у Вергилия 763
— у Горация 8о2
— у Катулла 9^—97
— у Лукреция 326
— у Луцилия 296 сл.
— у Теренция 261
— у элегиков 814—824,831
— чувственная и духовная 95 сл.
— см. сексуальность

любовь к мальчикам, см. сексуаль-
ность, гомоэротика

Людвиг Немецкий ι88ο
Лютер 68,234' 609,77°» 891» 1О97» и°6»

1374» 1484, 1594» ΐ77°» Χ794» ι8οο,
1801,1846

магия 227, 738 (&L 8), 866, 1334» Х339»
1580-1582,1591

Магон из Карфагена 617, 654
Майков, А. Н. 1343
Макиавелли 269, 944
Маккавеи 1786
Макон 241
Макробий 1619—1625, юг, 155» 421» 5°3»

583, 605, 664, 767» 1324» 1325» 427»



ИМЕННОЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

1535» 1 59 2 ' ι6ο6,1616,1617,1774' *8з2 '
1859,i86o,1893

Макропедий, Георг 269
Максим Голобол 1878
Максим Плануд 472» 891, 1877
Максимиан 8ι8,1422,1436
Малала, см. Иоанн
Малларме, Стефан 771

Мамертин 157°
Ман, см. дю Ман
Ман, Пелетье дю 804
Манефон 418,1750
Манилий, дидактический поэт ioôi—

1075, з ю > З1^» 3χ8—З20' 552» 72О> 7^6,
95б, 980, 981, 987» 992» 1О43> 1 О 7 6 '
1О77, И74» 175°

Манилий, Маний, писатель-юрист
288, 691

манихеи, манихейство 1733' 1742> Х7^2»
1805 ел., ίδιο, 1813,1825, l 8 29» l 8 35

Мантовано, Публио Филиппо 269
Мантуан, см. Баптиста
Манчини-Ниверне, герцог де 835
Марбод из Ренна 1147
Марешаль 35°
Марий 76, 77» 89» 96» З21» 43°> 432» 452»

455» 482,485» 488-491» 494» 498»5°°»
5О2,5о6,507, 5^8,57°» 7°7» 925» 939»
998, ю68,1165,1175» 117^» Н^7» ΐ5°4»
*524»*525»*549

Марий Виктор, Клавдий 1028,1442
Марий Викторин Афр 1755—1766, 66,

42О, 557» 421» 1423» ι6ο3» 1771» Х779»
ι8ο4, ι8ο6,1824,1854» i857' l 8 6 5

Марий Максим $ij, ИМ)» И49» И 9 8 '
1502,1517,1536

Марий Приск н ю прим. ι, 1195» 1249
Марин 517
Марк Аврелий 6ι, 522» 54 8 ' 552» 55̂ >

567, 993» 11О4» 13°°» ^З» НО7» Ч&,
1417» H93' 499» ! 5 6 8 ' ^8!» 1635

Марк Валерий (XII век) 1084
Маркион, маркиониты i486, 1667,

1669, 1670, i68o, 1721, 1724, 1729»
1810

Маркс, Карл 352
Марло, Кристофер 892
Маро, Клеман 771» 891
Маролль, аббат 349
Марс, см. Домиций
Марулл 347' 39 8 ' i35 6

Марцелл 151,431' 586» 741» 843» 845» 923»
1ОЗЗ» 1О49' ι°53' 1О57» 1 2 ^3

Марцелл (Эмпирик), медицинский
писатель ι6ο8,1610

Марцелл, юрист, см. Ульпий
Марциал ii^i—ii^o, 27, 280, 309, $66,

368» 375» 397' 5°4» 834' 857' 9°*' 9О2»
980, 983» 984» 988» 1О11» 1О18» ЮЗ1»
1058,1070,1083,1096,11O5, ню, 1113,
1124, !253» 1277» 1333» *384» ЧЪ Н34»
1449» Н55» l 6 o 9» 189г> l 8 9 5

Марциан 1623,1642,1658
Марциан Капелла 1625—1629,280,397»

649, 665, юн, 1373' Х384' Н°9 ' Н21»
1430,1756» !858» l 8 9 ^

Марция 998» l oi 2» 1262,1265
Масурий Сабин 1389
Масцезель 1465, цбб
математика, см. научная и научно-попу-

лярная литература, арифметика
— как интеллектуальная модель

ι868
материализм 347~355» ι68ο, см. мани-

хеи
Матт, И. 1374
Маций но, 376
Мевий 9О1
Мегет Сидонский 1348
медицина, медицинские аспекты

630 ел., 247» 299» 44°» 6ι8, 650, 868,
1348 ел., 1380,1609 ел.
— диета 1348-135°
— исторя медицины 135°
— медикаменты 1350
— сборник рецептов 44°» Х349»

И З 6

— этика, медицинская 1350,1780
международное право, см. право
Мейер, Конрад Фердинанд 769» Ю15»

1562,1829
Мейфарт, И. Матт. 1374
Мела, см. Помпоний
Меланхтон 268,472,1374' Х 3 8 5 » 1 8 ш

Мелеагр 374» З82» 383» 8 Н ' 8 4 ^
Мелитон Сардский 1669,1670,1707
Меммий, Г. 375
мемуарная литература 428» 45Х~479'

5!5'!55 2

Менаж 1191
Менандр 42, 89, ш , 124, 130, 131» Х32»

135, 2О1—2ОЗ, 2θ6, 2θ8, 2Ю, 212, 213,
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215, 217, 219, 223, 227, 23°» 234» 241""
247, 251, 252 ел., 258, 261—266, 292,
384, 824, 846, 1065, 1083, 1124, ιι8ι,
1311,1325,1557' l 6 l 5

Менандр Лаодикейский, ритор 1471
Менестрат 1356
Менипп из Гадары 278, 653, 655, 659,

66ι, 1281,1329
Мережковский, Д. С. 1562
Мерике, Эдуард 398
Меробавд 1435
Меса, Кристобаль де 768
Мессала Корвин, М. Валерий 86г,

873, 953» 958,1220,1522
Мессаллин 953
местоимения, см. язык и стиль
месть, положительно 761, отрица-

тельно 1123
метафоры, см. образы

Метелл Нумидийский, Кв. Цецилий

484, 543' 637
Метелл Сципион 456
Метилий 1265
метод образования догматов (оборо-

нительный) ι68ο
методы датировки 195, 203, 248
метонимия, см. язык и стиль
метрика 66 ел., ιοί ел., 124, Н2> ^ 4 с л · '

ι8ο, 223—225, 256 сл., 288, 333 сл.,
369 сл., 387 сл., 597> б 5 8 , 7l8» 758,
795' 8о6, 82О, 831, 882, 1138, 1153,
1351,Ц^З» HS^i 443» Н4б, 14̂ 7» Н86,
ι6ο2 сл., 1626, 1732, 1757» 17̂ 9» *779»
1862, i866,1878
— акцентуирующая 1423
— асклепиадов стих 1427
— гекзаметр 92, юг, 109,142,164 сл.,

281, 288, 291, 333 с л · ' 387 с л · ' 591'
75 8 ' 795» 8 8 2» 1ОО4» mg

— дистих, элегический 163, 813,
82О, 831, 838, 88i

— неквантитативная 66, 142, 1438»
1832

— одиннадцатисложник 389,1151
— отображения в современных

языках с прим. 805 сл.
— сатурнов стих 65, 109, 143» 185»

374 сл., 688
— сенарий и триметр 1095
— спондей 131 прим. 2,334» 397» 731'

757'ι°55

— холиамб 1099, п°5
— versus quadratus H35» 1541» Х7^9
— см. также прозаический ритм

Меценат Мелисс 125
Меценат, меценатство 25, 27, 78' 37°»

376, 71О сл., 735» 736» 739» 78о, 781,
782, 783 сл., 786, 791' 79 2 ' 798» 8οι,
843, 852, 855, 856, 9°°» 984' 1О31»
mg, 1132, 1412, 14Ч' ! 5 2 2 ' 25 29' 1^12»
см. также литературно-социологиче-
ские аспекты

Милан 240,1568,1577' 2782,1844
Мильтон юг, 7^8, 771' 772» 804, 8о6,

892,1О14,1363» 1442' Н7^' 1481,1746
мим 125 с л · ' 1 Ю 1 ' Х329' Н8з» с м · также

комедия
Мимнерм 813, 814, 815, 846, 851
Минуций Феликс 1690—1705,174, 34^»

437» 448, 5°4» 555' 557» Н<>3» Ч2<>»
1569, i686, 1725, i729> 1736» 1737»
1740,1744» 1826,1830

мир, см. рах
мистериальные религии 6ι, 449' 554»

721 сл., 888, 99х» Х529» 1589—1591»
1626, 1697, 1̂ 99» Χ75Ο» 1753» с м · т а к "
же Диониса культ, Изиды культ

мистериальный язык 342» 1588
Митры культ, см. мистериальные рели-

гии
миф 44» 4̂ » 51» 55» 66, 104, ю8, иг,

153, l89» 192' 342» 723» 748, 765, 8i8,
845 сл., 867,1335' Н73' !6°7' !^8з, ι67°
— герменевтическая рецепция

ι863

— превосходство реальности 882,
1140,1467

— рецепция как «метонимия» 338
— секуляризированная рецепция

887

мифография, см. научная и научно-по-
пулярная литература

мифотворчество 156,189, 722» 7*4 сл.
мифы, критика 183, 337 с л -, 1667,1701,

1722,1725
— см. также аллегореза, критика ре-

лигии, типологическое истолкова-
ние

Мицкевич, Адам Бернард 1074
Мишель, Гийом 1593
мнемоника, мнемотехника, см. па-
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многознание 1281,1615
многосторонность римских авторов

Зо, 34» Ю2» Х39 сл-> H^» ι6°> 275 с л · '
384, 624 сл., 735' 886,1278 сл., 1324

Модестин 1642,1647» 1651
Модоин Отенский 77° » 1О&4
молитва 64, 319' 324» ЗЗ6» 339» 39*, 44°»

443' 837> 885» 11О4» И23' !328» 474»
1483,1768,1815,1827» 1828, см. гимны
— искупительная песнь 141
— юбилейная песнь 782, 788, 79 8

— см. обращение к Музам
— см. огаге

Молон, Аполлоний 83, 452> 4^2» 5^8,

573» 593' 594
Мольер 234' 2 7° ' 349» i3 2°
монархическая топика, см. образ вла-

стителя
монастыри, см. литературно-социоло-

гические аспекты
монашеские уставы 1787 сл., 1894
монашество 17, 5^7' Н 1 ^ ' i % 2 ' 1684,

1787, 1789» 1803, 1804, 1807, 1833»
1847» см. аскеза, см. литературно-со-
циологические аспекты, монастыри

Мондо 8о4
монография, историческая, см. исто-

риография
монотеизм, см. божество, представле-

ние о
монтанизм 1664 сл.
монтанистические произведения

1666
Монтеверди 895
Монтемайор, Хорхе де ηηι
Монтень 268, 348> 35°' 4^4' 472' 772'

804, 892, 1О13, П2б, 1147» П79» 124ΐ»
1304,1341' 1386, Н55' И77» i562» iß l7

морализм, см. историография, сатира
моралисты 347' 803 сл., 809, 994' U75»

1177 сл., 1304, И75
морально-аскетические произведе-

ния 1773
морально-теологические и пастыр-

ско-теологические произведения
1813

Моргенштерн, Христиан 8о8
Моррис, Уильям 1594
Моцарт 1304
Мошерош, Иоганн Михаэль 1707
мудрость 6ι, 8ο, 170, з 2 4' 448» 578» 6о8,

793» 8оо, 932» UO5, 1697» 1734» 1744»
1776,1836,1859» см. sapientia
— выше силы 169
— и красота 174°
— и наука ι8ι8
— и религия 1741,1819
— иудейская традиция 1431
— кухонная 785, 789

музыка, музыкальность 122, 140, 167,
ι8ο, 207 сл., 223—225, з6з~~3^8, 399»
631, 731 сл·» 7̂ 7» 773» 781, 788, 8о6,
8о8, 894 сл., 962, 1069, 1366, 1370,
1371 сл., 1374» ι6ο8, 1622, 1626 сл,
1675» 1773» 1778 сл., 1784, 1831, 1835,
1854, 1856, 1858, 1865, 1870, 1878,
1890

Муммий 291, 551 прим. ι
муниципальная аристократия, см. ли-

тературно-социологические аспекты
Мурет 348
Мурнер, Томас 768
Мусей 308
Мусоний Руф 982,1230,1251
Муссато, Альбертино 1028,1301
Мустио(н) ι6ιο
Муций Сцевола, Кв. (авгур) 375» 5^8,

690
Муций Сцевола, Кв. (понтифик)

87 с л., 54° > 677» 684, 690,1636,1655
Муций Сцевола, П. 298 сл., 288, 415»

690
мученики, деяния мучеников 1673»

юо8, юн, 1429» 1487 сл·» И92» 1662,
ι673»ΐ742

Мэй, Томас 1О14
Мэп, Уолтер 1147
Мэрмион, Шекерлей 1594
Мэрстон, Джон 11О7
Мэтр Эли 891

надписи 45» 48» 64, 67, 88, 90, îog, 152,
153» 185, 218, 374» 375» 388, 408, 442»
512, 515» 5 2 2 ' 8ι6, 857,1О74' И34» И35»
1148,1152,1332,1434' !522» 1557» ΐ5^ι»
1691,1889

Назарий 1570
Назо, Эккарт фон 895
Наполеон 147 2

насмешливые стихотворения 67, 125,
289,1148» 145°

натурализм 749» 858
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натурфилософия 1475» i7O1» χ8ι8, ^З^»
см. также физика

наука, светская и церковная
— см. естественные науки
— см. научная и научно-популярная

литература
— см. философия

научная и научно-популярная литера-
тура 616—635,39» 85—88,1348
— акведуки 622
— арифметика 626,1625,1627,1854
— ботаника 1377 с л ·
— в республиканскую эпоху 644—

693
— в эпоху Августа 714» 958» 973
— в эпоху ранней Империи 1347~~

— в эпоху средней и поздней Им-

р
— военное искусство 627,1359'1^11

— география 6ι8, 628 сл., 652,
958 сл., 135°» Х378» с м · также гео-
графический элемент

— геометрия 624, 1371» ^ 2 ^ , χ854»

— грамматика и метрика ι6οο—
ι6οι, 628, 636—640, 646—670,
964 сл.,1261,1365,1418,1758 сл.

— диалогическая форма 641 сл.
— естествознание 6ι8, 629
— землемерие 617, 622,629 сл., 664,

*353» 1354. НЗ6» 455. ^ З » Х557»
i6u, 1777 с л ·

— зоология 1377 с л ·
— и энциклопедия 6ι6, 624 сл.
— картография 628, 960
— кулинария 629, ш8, ι6π
— лексикография 960 сл.
— мифография 632 ,
— право, см. соотв. разд.
— правоведение, см. право
— садоводство 1042,135°
— сельское хозяйство 634» 438 сл.,

443. 447» 655» 656» 665» 737 сл·»
743» 747» 752~756» 76°» 7 6 2 сл.,
1348 сл., 1467» ι6°9

— стилизация 562
— уход за растениями 1377» χ684
— учебник, систематический, см.

institutiones
— учет интересов читателя 623

— физиогномика 635
— ясность как литературный

принцип бго, 638,1253 » отказ от
него 1626

— institutiones 619, 620 сл., 678,
ι6ο7

— см. архитектура
— см. астрономия, астрология
— см. медицина
— см. музыка
— см. филология
— см. философия

научная пропедевтика 1622·
научно-популярные книги 1612
Неаполь 125» 289, 759» 1О3°» 1 О 3*
Невий 147—158, 24, 3°» 33» 35» 74» 78»

103,104,107,109, и г , 113,122» 123> 124»
143» 146» i6o, 161, 194» 2 О7» 2 2 1» 2 26>
227, 244» 246» 2б°» 2δ7» 395» 4Х3» 443»
572, 637,743» 757» ^ 5 7

Неккам, Александр 1458, 4 7 ^
Немезиан 729, 732~734» 77°» 1084,1422,

1436
неологизмы, см. язык и стиль
неопифагореизм, см. Пифагор, пифа-

гореизм
неоплатонизм, см. Платон, плато-

низм
Н е о п т о л е м и з П а р и о н а 318, 557» 789
н е о т е р и к и 84, 9 2 » 1 Ю » 37° с л ·» 39°
Н е п о т , К о р н е л и й 525~53$ι 77» 79» 91»

379» З 8 2 , 39°» 397» 4<>6» 517» 5^» 654»
1158, 1159» 1171» И7^» 1 2 О5» 1 2 2°» Х378>
1522,1523,1534» χ 6ΐ 2

Непоциан 1173, п74» и78, п79
Нераций Приск 677 сл., 1389, 1634»

1638
Нерон 26, 6ι, Ю5, юб, 519» 979» 9%2 сл·»

983» 984» 989» 99°» 992» 993» 997»
юоб, 1ОО7, юн, ю8о, 1085,1104, ii45»
Il68, Il8l, 12О7, 121О, 1213, 1214, 12l8,

1263 сл., 1294» 1296» ^ Э » Шо» !338»
1508,1525, i529» ^З 1 » Х534» 2 ^ 2

несогласование, см. структурные
принципы, асимметрия

нетерпимость 1124,15г9
— воинствующая 1781,1847

Нехепсо-Петосирис 1378
Нигидий Фигул 553» 583» 6χ8, 637, 721»

1063,1378
Никандр 305, 3°8, З11» 323» 3Х7» 876
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Никарх 1135
Никейский Символ веры 1687, 17Н»

1766
Никомах Герасский 1627,1857» 1869
Никомах, см. Вирий Никомах Флавиан
Нитарт, Ганс 270
Ницет Сацердот 1248
Ницше 49» 352» 472» 5°6» 8о8,1128,1241,

1304,1344' χ88ι
Новат (Юний Галлион) 1265 прим. 2,

Новациан iji8—1722,1686, i7°5
Новая академия, скептическая, см.

Платон, платонизм
новелла 1013,1090,1654» !б55» ΎΊΦ>
НОВИЙ 126
Ноний Марцелл 1602—1603, ιφ, ιφ,

173, 191» 233» 245» 3°2> 345' 432, 648,
664, 9 °̂> χ6ι6

Нонн Панополитанский 1475
Ноткер III Лабеон, Немец 1628,1764,

ι 8 7 9

Ноттебом, Кес 895
Ньютон, Исаак 349» 353» 354

Обинье, Теодор Агриппа д' 1715
обмен ролями, см. литературная тех-

ника
образ властителя 684, 7°7' 722,1534

— и virtus 1178
— изменения 546' 988, 1204, 1303»

ι68ι
— образ тирана 74' Х55» 1 9 1 ' 34°»

454» 482, 5°° ' 5*3» 5Х9» 524» 682,
981, 993» 1 О О 9 ' 1 О 2 5 ' 1О37» 1 ι 8 3 '
1296,1739

образование, образовательная прак-
тика
— образовательный идеал 6οι,

12О2,1368
— общее образование 6οι, 965»

1370,1615
— отвержение образования 662
— риторическое 427, 538~549» 86ι,

912,1838
— формальное 1372
— см. воспитание

образы (метафоры, сравнения)
— военные 51,217,752 ел., 929,1294»

1428, 148

*737

— дословное восприятие образов
336,1065

— из жизни семейства 386
— из римской жизни ι66
— из сельского хозяйства 51
— из театральной жизни 225
— из хозяйственной жизни 51
— медицинские 332, 336 сл., 1285,

1234' 1368, i855' 1863
— метафоры 43 сл·» пбг, 1543» Vtfß>

1828,1863
— метафоры еды и питья 1828 сл.
— метафоры и метонимии 45'

794 сл.
— метафоры одежды 1708,1711
— метонимии 337» 1 П 7
— мифологические 342, 847» 1ЦО
— музыкальные 1368
— обращение ролей предмета и

сравнения 754
— отдельные юб, Ю2о, 1054, H41»

1465
— персонификация частей тела

3»7
— плавание по морю 752,1284
— положение в тексте 879
— природные 142, ι88,332» 335» 339»

35°» 387' 752-753» «85»- ̂ 6 8 » ^Э»
17Н' 1828,1836,1865,1867

— путешествие на колеснице 316,
878

— символика света ι88, 338, i486,
1588,1696

— символика храма 1697
— у Вергилия 752~~75б
— у Катона 443
— юридические 52,1585
— см. конкретное восприятие мета-

фор
— см. сравнение

образы женщин в литературе 57» 97»
129, Ч5> 155» 229, 378, 389» 4i8, 45<>»
52О, 817, 871, 877,924» 955' ш 5 ' *29б,
1333' 444» 153°» !734» 1796» 1805 сл.

обратный ход времени, обмен роля-
ми, см. литературная техника, тех-
ника обращения

обращение к Музам, см. вдохновение
обращение, см. топика обращения
обращение, см. язык и стиль
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обретение идентичности 73 , ι68, 66г
— в эпоху высокой Империи, ре-

цепция иудео-христианской
традиции 995, Ч27> 1788—1804

— в эпоху ранней Империи, слия-
ние греческого и римского го-
ризонта югб, 1030, 1041, 1294,
1417

— внутриполитическое, homo no-
vus 515 ел., 57О

— европейских литератур в споре
с римской 145

— имперское, восприятие стои-
цизма бг, 993» 1 294 с л · , 1252> 1 25б,
1405 сл., 1429

— имперское, принятие христи-
анства 6г, 14°5> И 2 9

— имперское, религиозное твор-
чество 6ι сл.

— индивидуальное, риторика 1291
— индивидуальное, ценностные

установки частного лица 342»
559» 987 с л · ' 1 2 93' 813—898

— Италии, возникновение латин-
ской литературы 25, 31» 73' 8 l

— мировой державы, поэзия 799~
8О2

— мировой державы, создание но-
вых ценностей 59—62, 8οι, 931

— мировой державы, творческий
акт по отношению к истории
54' 7 65 сл., 938

— писательское, усвоение грече-
ского 31 сл., ι68, 795~799

— писательское, усвоение рим-
ской традиции 796, 875

— позднеантичное, усвоение нео-
платоническо-аристотелевской
науки 1761 сл., 1783, 1858, 1867—
1870

— республиканское, создание
ценностей и историософские
взгляды 498—5°2» 5 8 3' 599—603

— римской литературы перед ли-
цом греческой 145

— христианское, ecclesia 144°, 17ю»
ι8ιο сл.

— христианское, одиночество че-
ловеческой совести 1720

— христианское, преодоление им-
перской теологии 1823

— см. биография, автобиография
Обсеквент, Юлий 943> 15°°' Ύ5°7
общее образование, см. образование
Овидий 861—899, 2 6, 2 8, З1 ' 33' Зб, З 8 '

43, 89, к>4, 1О5-111, 114, ΐ 2 3 ' Х34' *7 2 '

173, 183» 191, Х92> 2 9 8 , 3°5> З о 8 ~ 3 ю »

311—313» З 1 ^ , 3Х7' 329> З 2 0 ' 333» 343'

345' 37°' 391' 395' 397' 5 l 6 ' 55 2 ' 553'
563-566, 664, 709, 71 1 ' 7 1 2 ' 7*3» 715~
722, 737' 765» 766, 795' 8 о 2 ' 815—820,
822—824, 827, 830, 834, 837, 847, 850,
857' 8 5 8 , 9°° ' 9О 2~9°4' 945' 954'
956—958, 960, 9 8 0 ' 9 8 1 ' 983» 985»
987, 9 8 8 ' 9 8 9' 991' 99 2 ' ιοοι, 1012,
1013, 1021, 1034, 1036, 1038' 1 О39'
1064,1065, юб8,1О74, поз, П 1 3 ' П37'
1142, 1143» no2» U 73 ' n 7 9 ' 1 26i, i 2 7 8 '
1279, i282, 1302, 1356, И З 6 , Н59'
1469, 147°' Н 7 2 ' 473 ' Н7 б , Н77'
М 8 9' 1575' l 6 2 7 ' l 6 9 7 ' ВД5' i73 6,
1826,1840,1859,1861,1863,1874,1891,
1894,1896

Одо де Менг 1147
Оккам, Вильям ι88ο
Октавий Герсенн 637
Октавий Лампадион 150, 637

Октавий (апологетическая лит-ра)

1691—1693,1696—1699,17О1 с л ·
Опилий 637,1522

описания, см. литературная техника
Опиц, Мартин 805, 8о6, 1014, 1107,

1134,13°2 прим. 4, 455
Оппий 47°, Х 2 О 5 ' ^ 2 2

Оптат 1837
Оптациан Порфирий 517, i3u» H35
Орбилий 146, 781, 9OO, 9 О 1

Ориа, Винтила 895
ОрибасиЙ1бю
Ориген, оригенисты 5 2 i , 55°» ΜΗ»

1417, Н 2 8, i5u» ^Э» Х724' Χ76ι, 1767»
1769, 1774' 1778' ΐ787-ΐ789' χ79°»
1792,1798' !8оз, 1804, ίδιο, 1822,1893

Орозий 1512—1516, 47 2 ' 943' 951 ' ибо,
ιι8ι, 1241, ΐ5°5' 15°9' Х542

орфография, см. язык и стиль
Орфф, Карл 4ОО
Осберн из 1лочестера 245
освобождение индивидуума 549

— внутреннее, благодаря изгнан-

ничеству 569, 953' 1 28ι
— политическое 1293
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— философское или религиозное
(плащ философа, христиан-
ское) 1293

— см. свобода
Осторий Скапула 1205
Остроумов, Л. 1О15
Отец, см. божество, представление о

— как paterfamilias iyi
OTTO фон Фрейзинг 6о8,1515
Оттон III942
Оуэн, Джон 1147
Офилий 678, 692, 97°' 972

охота за наследством П22

Павел, апостол 1301, 1343» г344» г354»
1425, 1667, 1675, i677> 1678, i6§4,
1709,1728,1742» 1757» Х75^' 17^1~17^3'
1773» 1782,17^9' Х792, !795> χ8ο7» 1826,
1828, 1830, 1836, 1838, 1845, 1846,
1848,1864,1874

— подложная переписка с Сене-

кой 1277> ̂ 0 1» 151°
— сравнение с Петронием 1342 ел.

Павел Диакон 664, 959' 15°5
Павел квестор 1435
Павел, юрист 1640 ел., 1645,1646,1647»

1649, i65°> l65!> l653> l 6 54, l 6 57
— сентенции 1640 ел.

Павла и Феклы деяния 1312, 1420
прим. ι

Павсаний 316, н 1 ^
Пакат 1570
Пакувий 176—184, 8о, 123, Х33> H^, ι67>

172, 185, 189, 195» 221, 240, 244, 246,
247, 279, 291, 551

Палемон, см. Реммий
Палефат 1514
Палладий из Геленополя 519
Палладий Рутилий Тавр б^р, 621,1609
паллиата, см. комедия
Палудан-Мюллер, Фредерик 1594
памфлет 483, 473, *74б» i75°> ОДЗ,

1766 ел., 1773, с м * также полемиче-
ские произведения

память 326, 455, 495» 75°, 997» ^δ 6»
1355 ел., 1363, ^ 2 » ^ 0 » *817» ^25,
1856,1866,1892

панегирик властителю 541» 547, 5^6,
993, 4*9
— см. также образ властителя

панегирик но, 311, 495» 3̂̂ » 1 О3°,

1249, Н68, 152с», 1739, с м · также
эпос, панегирический, панегирик вла-
стителю

пантомима 711, 997 п р и м . ι
Паоло да Перуджа ноб
Папий 1147
Папиниан 675, 679, 68i, 1639, 1640,

1645,1647,1650,1651,1654,1657
Папиний, см. Стаций
Папириан 1607,1630
Папирий Карбон, Г. 543
Папирий Фабиан 957, 1261, 1279,

128l

Папирий, юрист ранней эпохи
686 ел.

парадокс
— веры 1677 ел.
— как форма мысли юб8,1296
— стилистический 1445' Х792

— стоический 1269
параллелизм (главных частей), см.

структурные принципы
параллелизм (стилистический), см.

язык и стиль
параллельные места (опасность ра-

боты с ними) 195
Парини, Джузеппе 1107,1127
Паркер, Дуглас 1687
Парменид 308, 315, З1^» 329
Парни, Эварист-Дезире де Форж де

8 3 5

пародия, см. литературная техника
Паррасий, А. Дж. 834
Парфений 876
Паскаль, Блез 34^, 349, гЪ°4*' ^Э»

173О,1846
Пассен Павел 857
пастырские послания 1715
Патерн ι6ιι
Патерно, Лодовико ш б
патриотизм, см. историография, па-

триотический характер
Патриций 522,1423
Паулин из Нолы 729, Н 2 3 прим. ι,

1440, M47 с л · ' И55» 4^2,1511,1568
Паулин из Пеллы 144°, H55
Паулин Медиоланский 521, 5̂ 7» И^»

1718,1773,!782
Паунд, Эзра 857, 893
пафос 5°, ι88,1082,1301

— в комедии 244
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— и ирония у Горация 786 и Ови-
дия 88ι

— теоретическое обоснование
ценности 582

— у Вергилия (gravitas) 758
— у Лукана юог
— у Цицерона 595
— у Ювенала т 6

Пахимер 1878
Пахомий Египетский 1788
пацифизм 1780
Пеаний 1505
педагогика, см. воспитание
Пелагий, пелагиане 1513» 1775' Х788,

1789, i8o8,1811,1812,1846
Пелагоний 1609, i6io
Пендерецкий, Кшиштоф 890
Пентадий Н35' *735
первое лицо (в элегии, в лирике), см.

повествовательная техника, от пер-
вого лица, ролевое стихотворение

Пергам 82, з°7> 551» 9°°» 1261, 1332»
1890

перевод 33 сл., 47' Ю 2 сл·» 44 сл-> И22»
1425, 175^ сл., 1789, 1795' z^°4 сл.,
1854
— Библии 1403» Ц$3' !^59' х^7»

1706,1718,1789 сл., ι8οο
— дословный 555' 55$' 6ι8, 17̂ °»

1764
— латинских текстов на грече-

ский язык 1502
— свободное переложение 164,

217, 241 сл., 2бо, 383, 558, 59° с л ·
— философских текстов 1416,1854
— см. рецепция
— см. vettere

переселение душ ι68, 559» 663, 886
Перилла 872, 885
перипат, перипатетики и8, 328, ф\,

523, 587 сл-> 599» 653 сл>» 9 l 8 ' 97*.
1263, 1266, 1294» см. также Аристо-
тель π Теофраст

перипетия 128,215,1327
перипл 6ΐ9 прим. 2,1351
Перотти, Никколо 1096,1097, И47
Персии 1099—1110, 34» χ68, 182, 278,

28о, 282-286, 3O1, 319» 345» 803, 901»
982, 985» 988, 989» 997' 1 О 7 0 ' 1 П 4 '
1117, Ш9, 1126—1128, 1142, 1158, 1198,
1339» Х 5 2 1 ' ̂ 26,1893

Перуджино 1179
пестрая смесь юг, 207, 282, 316, 655,

1268,1331, Н9°
Пет Тразея 911, 982, ι°99> 12Ο3» 1 2 3 ^ '

1251
Петр Диакон 966
Петр из Блуа 1147
Петр из Кресценций 665
Петр Мученик из Англерии 1476
Петрарка 173, 269, 397' 5°5» б°8» 665,

730,766, 77°» 8о4» 857» 891, 892, 943»
944' ι°44» ι°58,1084, ноб, 1126,1178,
1191,1257' ! 3 О 1 ' W » *373» 455 ' Х548,
1746,1846,1895

Петрей 458,99$
ПетрОНИЙ Ι3ΐ8—Ι347' 26, 112, 28о, 282,

397» 665» 93^» 98°» 986, 988, 989,
юн, 1277' 13*1-1313» Wb-*îPJ> НЗ6»
1445» l622» 1895

Петроний Аристократ 1099
Петруччи, Джованни 398
Пигий 1178
Пий Болонский 954» 1 О 2 8
Пикколомини, Эней Сильвий (папа

Пий II) 269
Пико делла Мирандола 1746,1754
Пиндар 364, 758, 788, 797» 809, Ю2О,

Ю25
письма императорам 1776
письмо, теория письма, послание

562-569, 85, 455» 527' 573' 597' 599'
607, ^>юч 988, 1249~12бо, 1272, 1279»
1305,1421, H43» Ч4б, 1463» H83» 15̂ 7»
!575' ι63°» !7° 6 ' ^ 8 » Х734' !775» г779'
1791» ι8ΐ4' χ826,1832
— в стихах, моралистическое

289 сл., 787~~79°' 799~8о2, 805,
8о8

— в стихах, элегия 868, 871—882,

— как оболочка поэтической ди-
дактики 787 ел., 795 с л *

— посвятительное 379~383' 871—
874, Ю37' 1138, 1377' 442, 1447»
1466,1505

— риторика в 567
— сборники писем: см. Амвросий,

Августин, Цицерон, Иероним, Ови-
дий, Плиний Младший, Сидоний,
Симмах

— философское 566
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— экзегетическое 1787 ел.
— юридическое 676, 973,1388

Пифагор, пифагореизм, неопифаго-
реизм 24, 6ι, 7°> 8ι, 316, 32°» 34°»
435» 663, 721> 87°» 886, 956 ел., 1281,
1292,1593» !724> 1835,1869

Пифей 962
Пиццетти, Ильдебрандо 400
Плавт iç4~24°> 29» З1» 41» 4̂ » 79» 8о, 89,

91, 92, 12О, 121, 124, 129> 131~1^ Ч-6»

152, 155» 1 5 ^ ' 161—163, 171» 178» 182,

ι86, 241, 242, 244» 246—248, 251—258,

261—264, 266—268, 271, 292, 366, 37°»

376, 432» 464» 659» 7°9' 786» И59»
ибг, 1302,1352,1416, Н23» 449» ^Э1»
1893,1895

Плавций, юрист 1636
плагиат (plagium) 31, см. также преем-

ственность, литературная
плановое хозяйство 1406,1407» i8oo
Плануд, Максим 472, 891,1877
Платен, Август граф фон 8о8
Платон, платонизм гб, 43» 85,127, i68,

294, 298, з°6 ел., 328, 363» 393» 486,
498 ел., 513» 522, 54^, 55°» 554 ел.,
562, 583» 587~589» 593» 597~6 0 0»
бог, 640, 642, 654, 759» 8 8 6 ' 1064,
1ЮО, ΐ28ι, 1292,133О' 13гЗ> *367» *554»
1582 ел., 1591 ел., 1620—1624, i668—
1672,1680—1694,1696, 1700 ел., 1721,
1724,1728,1735' !75 8 ' *774» i779» l 8 o5»
1836, 1845, i853~l863» 1867-1871,
1878
— Академия, «Древняя» 552, 599
— Академия, «Новая» (Клитомах)

583
— африканский 1728,1735» Х738

— и христианство, конвергенция,
сравнение с пещерой 1758 ел.

— критика Платона 1742
— неоплатонизм 1429, 1577» ^22,

1724,1761,1779» ι8ο6,1830,1871
— скепсис, неоакадемический

559'
— средневековый платонизм

1845 ел.
— средний платонизм 6ι, 55 0 ' 992»

1313,1694 ' 17°° с л ·
— см. также отд. представителей

Плацит, С. ι6ιο
Плиний Младший 1248—1260, 27, 397'

546, 547' 5 6 3' 562~567> 6 о 7 ' 857»
942, 979» 983» 984» 9 8 6 ' 99°» 993»
Ю43, 1132, и з 8 , 1194» И95» П97» ^39 '
!373» Н13» Н21,1443» Н49' *52О, 1532,
157°' 1571. г575' 1576, i 7 6 8 ' *774

Плиний Старший ijjo—1388, 25, 27,
397' 423' 428, 534' 544» 617» 619, 620,
621 сл., 623, 637, 664, 9°2, 91 1 ' 951 '

9 6о, 965, 979' 987' 989» 99О» 99*»
994' 1058» 1178» 1182, 1186, 1207 сл.,
1248,1349' 1351. Н49» *522,1527» 1575»
l6ll

Плотин 517» 55°» Н15' Ч17» !бго, 1757»
1758,1759» !774» Х779» 2782,1821,1824,
1825,1826,1863

Плоций Сацердот 1353 прим. ι, ι6οι
Плутарх 306, 428, 429» 43 1 ' 449' 482,

5°4» 5!2» 5!3» 5 l 8 ' 5!9» 523» 528, 535»
664, 911» 945» 9^°, 986, 992» ιι8ι,
1182,1183,12о6,12о8,1302,1416,1522,
1545' 1546' 156°' 1591' 1613 ' 1615» 1619»
1694

плутовской роман 1312,1342,1593
повествовательная техника 443» 4^о,

474 с л · ' 491 ' 748, 879—883, 9°i» 9Х9'
1О53» юбо, 1185,1211—1218,1314,15°8,
1553 сл·» !586 сл., 1792
— драматическая (трагическая)

459~46ι» 485» 491

— лейтмотивы 1585 сл.
— от лица группы 475' Х553
— от первого лица 366, 8i8, 1314»

1331,1335' Х586,1693 » l 8 27
— от третьего лица 39°, 459' 475
— рамочное повествование, см.

структурные принципы
Поджо Браччолини 347' Х373' г584»

1895
полемические произведения 579'

1ООО, 1420, 1667, 1670, 1693, Х7^7'
1768, 1789, 179°» 18ю, 1832, см. так-
же памфлет

Полемон из Илиона 442
Полемон Лаодикейский 1532
Полибий гб, 58, 83, 4ю» 4 1 1 ' 4!3» 4Х9»

421, 422, 425» 426, 427» 4βι» 485» 491»
522, 527» 528, 560, 912, 915» 9l6» 927»
gi8, 922-925» 931» 934» 938» 945» ^33»
1263,1560

Полибий, вольноотпущенник Клав-
дия 26
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Полиэн 951

Поликарп 1662
Полиньяк, де, кардинал 349> 353
политика

— доблести сопротивления 1230
— и философия 6oi, 1271,1280
— отказ от завоеваний 710,1177
— феноменология политики 1237
— см. гражданское право
— см. Рим

Полициан (Полициано) 348, 771' 805,
ноб, 1477' 1^17

Помпеи Леней 301, 503
Помпеи, африканский грамматик

1604
Помпеи, см. Трог
Помпилий Андроник 638,1529
Помпоний из Болоньи 126,1725
Помпоний Лет 234 прим. 2,1013,1058
Помпоний Марцелл, грамматик 1351
Помпоний Мела 628, 6i8, 135х» ^Эб»

1896
Помпоний, С, юрист 677, 686, 689,

1389,1635,1Ö41

Помпоний, см. Аттик
Помпоний, см. Порфириоп
Помпоний Секунд, П. 1376
Понтан, Иоанн Иов. (= Понтано,

Джов.) 398,1O73,1754
Понтий ijij, 520,1718
Понтик 1ОЗЗ
Цоппея 1293 П Р И М · ι» "*Ъ°Ь
попрошайничество в стихах, см. ли-

тературно-социологические аспекты
порнография, см. сексуальность, жен-

щины как авторы
портрет, литературный, см. индивиду-

альная характеристика
Порфирий, см. Оптациан
Порфирий, философ 517' 1620, 1750,

χ752> ΐ756~1757' *763' Х774' l 8 o 5 '
1824,185З' χ854> l 857

Порфирион, Помпоний, коммента-
тор 803, 9°8, ι6οι

Порций Латрон 86ι, 954
посвятительное письмо, см. письмо
посвятительное стихотворение 395»

И34 ел., 1377'!75°
Посидипп 241
Посидоний 335' 459' 4̂ 3» 4̂ 4» 486,

551, 5^9' ^53' 886, φη, 95°' 9^2,

992, юоо, юбз, 1223,128о, 1281,1546'

послание, см. письмо
Поссидий 521,1420,1536, vj&
постройки, см. архитектура

— описания, см. литературная тех-
ника

Постумий Альбин 421, 88, 288, 295
Поуп, Александр 353' 399» 771» 772,

805, 8об, 1107,1257
похвала властителю, см. панегирик
поцелуй

— воздушный'поцелуй 1695
— как знак приветствия 1135
— мужа и жены 243
— эротический 386

поэзия
— аллегорическое истолкование

174О

— в республиканскую эпоху ιοί—
4ОЗ

— в эпоху Августа 726—904
— в эпоху ранней Империи 997""

998
— в эпоху средней и поздней Им-

перии 1434~Х494
— жанры, см. соотв. разделы
— и действительность 348, 794»

858, 1O12, 1О34, 1138, 1329' Х334>
1446

— и жизнь 299 с л · ' 391' 8о2, 821—823
— как восхваление Бога 1741
— как утешение 799
— комическая по сл., 34°> 347' 3^8,

738, 757' 763~765' 7б9 сл-> 8ι6,
886 сл., 1052, 1054, ю68, 147°»
1485,1675

— малые формы 1434
— неквантитативная 1832
— пасторальная 727
— рефлексия в поэзии 130—132,

192, 259, 264, 3°°' 399' 798 сл.,
813,1ОО1 сл., 1099—1110,1295—1297'

1487, см. также соотв. разделы
— с прикладной публицистиче-

ской целью (напр., вербовка)
813, 821

— способность увековечивать
1ОО7

— теогоническая сила поэзии ιοί,
799
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— у Цицерона 591

— христианская 1436—144°
— poesis и роета 174» 195' 297> 5̂9>

1907,1924, ю79> Ч&7> 1625
— см. истина и поэзия
— см. литературно-социологические

аспекты, поэзия клиентов
— см. метрика
— см. Меценат, меценатство
— см. риторика
— см. смесь прозы и поэзии

поэзия личного самовыражения 336,
372

поэзия клиентов, см. литературно-со-
циологические аспекты

поэт
— как врач но, 318, 337
— как всеобъемлющий знаток

предмета юг, 829, ι6ιο, 1621
— как доверенное лицо 1183
— как жрец 758 ел., 1024
— как клиент 1131
— как критик 185, з°2, 795~799
— как попрошайка 1144
— как предатель истины и нрав-

ственности 1678
— как пророк 338, 757
— как свидетель истины 174°
— как творец 92, 8об, 1416,1621
— как учитель общества 787,1104
— как философ 1862 ел.
— как architectus 226
— как dicti Studiosus 169
— как poeta 164, 226
— как poeta grassator1143
— как vates 716, 719» 733» 758 ел.,

797 сл-> 822, 856,1142
— происхождение 77 с л > 7°9
— пролагающий путь христиан-

ству 1678
поэтика, см. литературная критика,

теория литературы
поэтическая идея 173, 7^3

— христианская 371

— эпохи Августа 719—723
поэтическая теология, см. theohgia tri·

partita
поэтический язык 103,109,152,179 сл->

221, 256, 295, 315 с л > 334-336» 37°.
376, 388 ел., 73° сл-> 75^ ел., 794 сл->
8го, 831, 849» 882 ел., goi ел.

право 671—685, 51, 68 ел., 86 ел., 559
— в республиканскую эпоху 686—

693
— в эпоху Августа 968—973
— в эпоху ранней Империи 1388—

1390
— в эпоху средней и поздней Им-

перии 1634^659
— естественное право 559, 6u, &73>

684,1823
— законы, принятые народным

собранием 6и, 945' 1388—139°
— и риторика 1363
— источники права 1643 ел., 1388
— казуистика 676, 678, 1389, 1635»

1638,1640,1644,1646
— международное право, см. есте-

ственное право
— Пандекты 675,1657
— попытки систематизации 693,

1389
— послефеодосиевы новеллы 1653
— постановления сената 692, 969»

1388,1643
— правоведение 995
— правовые школы 97°~973> ^ Э »

1418,1647
— правотворчество, император-

ское 969
— практика ответов ученых пра-

воведов 1638
— предпосылки за рамками поло-

жительного права 684
— преторский эдикт 692
— самосознание юристов 68ι ел.
— субъективное право, его особая

значимость 672, 68i
— частное право, его особая зна-

чимость 684
— юридический комментарий

бдо
— юристы из провинций 1636
— язык и стиль знаменитых юри-

стов 68о ел.
— bonafides, см. fides
— boni mores 681 ел., 684
— constitutiones рппегрит 1388 ел.,

-1641,1643
— disputationes 675
— edicta 1388,1644
— epistulae ι%88
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— ius 170, 670 ел., 1634
— ius ävileeff, 682 ел., 6go
— iusgentiumSj, 671, 684 ел.
— ius naturale87, 683 ел., 1641
— ius respondendi 674, 714, 970,1636,

1660
— leges datae i$88
— legis actiones 69, 688, 690
— lex 88, 151, 575 ел., 689, 692, 794,

972, 1135, 1163, 1641, 1644 сл.,
1653 ел.

— mandata principis 1388
— oratio principis (ad senatum) 1643
— quaestiones 675,1640
— responsable 689,1640
— summum ius, summa iniuria 691
— см. Законы Двенадцати таблиц
— см. письмо, юридическое
— см. iustitia

правосудие, см. iustitia
Праш, Иоганн Людвиг 1594
предметные и изобразительные

уровни, перемена, см. литератур-
ная техника, техника обращения

предопределение 1072
представление о божестве 1723, 1725»

175О
преемственность, литературная (гтг-

tatio) 31~35» 1О3»1Ю» 1Ό<1» ^ 8 , 237 сл->
267, 287, з°3> 444. 483» 6б4» 1О52,
1359» г6б2
— благосклонность к предше-

ственникам но, ι68,338,73^> 761»
816,875

— достоинство, чувство îog, 748,
758

— обращение мотивов оригинала
1135

— огрубление 241
— патетизация, см. пафос
— подражание от противного 158,

743» 747
— преодоление концепции imitatio

1163
— средства дифференцированно-

го представления собственного
содержания 104,164,177 сл·» 4̂ 3»
587» 59°

— см. греческая и латинская литера-
тура

— см. контаминация

— см. '
— см. плагиат
— см. рецепция
— см. типологическое истолкование

преемственность, философская и ре-
лигиозная, см. imitatio

преследования еретиков, см. нетер-
пимость

претекста, см. драма
преторский эдикт 87, 692

— как источник права 692
Приапеи 1150—1155, 395» 827, Х 3 2 1

приглашение в стихах 368
прилагательные и наречия, см. язык

и стиль
принцепс, принципат, идея принци-

пата 288, 709 > 78г> 9^9» 99°» ю8о,
1084, 1250, 1255» 1294» *Зб4» М°5»
1532, 1Ö35» с м · также образ власти-
теля

принцип индивидуальности 1652
природа (персонификация) 1864
Присциан i6oy—i6o8, 164, 191, 245»

344» 663, 1011, 1078, 1125, Н°9' H l 8»
1476,1601,1602,1604,1610,1630

Присциллиан, присциллиане 1485,
ίδιο

Проб, М. Валерий ΐ352~Ί353> ^ 2 8 ел.,
155» igi» 232, 266, 301, 345» 5°4» 1528,
ι6οο, 1613

Проба 1441 ел., 1482
провидение, см. божество, представле-

ние о igi, 1271, 1382, 1385» ^ ö » 1^92>
1698,1823, i8go

провинции, значимость 24, 47» ^ 2 ,
191, 421, 437» 439» 449» 480, 676, 919,
969» 977с л·» И95» Ч^ ел., 1451,1528,
1636, ι666

Продик 1О57
проза 78 сл., 84—88, 94» 4°3~6°9» 7 1 2 ~

715, 9°4~973» 1156-139°» H 9 6 - l 8 8 5
— вымышленный сюжет 1325
— жанры, см. соотв. разд.
— и поэзия, размывание границ

1290,1436,1571
— обновление под пером Сенеки

1289
— см. смесь прозы и стихов
— см. также риторика, поэзия

прозаический ритм 84, 443» 543» и б2,
1187 сл., 1288 сл., 1338, 1369» 1543»
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1556 ел., 1589, ι6π, 1710, 1726, 1737»

1739» ιΊΊ% сл·» Х793 сл·» ^ 6 5 с л ·
произведение о религиозном обра-

щении i6g7
произведения искусства, описание,

см. литературная техника
происхождение культуры, учение о

35О,486
Прокл 363,5*7» ι86ο, 1872
пропаганда, религиозная 1473» гЪ11
пропемптик 368, 829, 9°6, 1035» U35
Проперций 842—860, 38, 646, 709» 7 ю '

716, 719» 737» 7^5» 8о2, 814» 816—819,
820-826,828,830,833,836,859,86г,
866,8 7з, 874, »75^ «77» "37, ^ 9 5

проповедь 36, 280—283, 329» 52°, 541»
548, 66i, 785, 785~79°» Ю 94, 11О4>
1425,17°6,1809—1814,1825

пророчество, см. литературная тех-
ника

Проспер Аквитан 375
Протагор 1841
протрептик 486, 588, 1277, 1488,

1693 сл., 1699,1724» ^28,1859
Прохор Кидон 1878
Пруденций 1484—149711О6, из, З11» ЗН>

3!9» 339' 346, З6 6» 367» 368, 37*> 372 '
803, юн, 1038, 1301, 14 ю , Н ^ ' Н1^»
ц.22,1423, И ^ , 1439» Н55, Н7°, Ч75>
1561,1578,1677,1864

Прукнер, Н. 1754
Пруст, М. 772 ' 134 1

псалмы 1438 сл., 1631, 1758, 1789, 18о7,
1815,1835
— в прозе 1438
— по алфавитному принципу

1438 сл.
Псевдо-Аврелий Виктор, см. Аврелий

Виктор
Псевдо-Дарет, см. Дарет
Псевдо-Диктис, см. Диктис
Псевдо-Дионисий Ареопагит, см. Дио-

нисий Ареопагит

психагогия 132, 427» 459 сл^ U78,1291,
см. также внимание к читателю

психология к>4, 255, 264, 324 с л - , 343»
387, 86ι, 876 сл., 923, НЗ 1, ι666, ι68ι,
1722,1728,1741,1744,1759» ΐ798, ι8ιο,
ι8ι8 сл., 1839—1842,1846
— anima naturaliter christiana 1669,

1687

— внимание к индивидуальным
задаткам 1295

— масс 1234,1238
— психотерапевтическая про-

грамма 1875
— ребенка 1841
— телесность души ι8ιο
— упражнения для преодоления

аффектов 1266—1268
— см. также бессмертие
— см. также образы женщин

Птолемей 1125, 5 2 2

Птолемей, см. Клавдий
Публилий Сир 127
пуризм, см. язык и стиль
Пуссен, Никола 1477
путеводители 1454
путевое стихотворение 8ι8, Ц43' И54'

1483, см. также itineranum
путешествие на Луну 1330
Пушкин, А. С. 399' 719' 75°' 769» 807,

892, 894, ю68,1343, i5°3, X594
Пэтер, Уолтер 1594

Раабе, Вильгельм 1304 прим. 4
Рабенер, Готтлиб Вильгельм 805
Рабирий, архитектор 1133
Рабирий, поэт 1162
Рабле 1385,1725
рабы 27, 5 1 ' 75' 83, 92> ^ 7 ' гЪ°* Х33, г^°->

196 сл., 199, 2OO, 2О1, 205, 213, 215,
2l6, 218, 222, 228, 229, 231, 240, 248,

255» 436, 438, 44°, 483,52°' 794, 8οι,
855, 978, 983, 1087, 1096, 1120, 1131,
i32<>

Радагаис 1464
Радберт1303
Радке, Анна Элисса 8о8
Радульф де Дичето 1147
развлекательная литература 431, i3!7,

1325,1584
— религиозная 1312,1587
— см. также биография, роман

Рамлер, Карл Вильгельм 8о6,1148
рамочная техника, рамочное пове-

ствование, см. структурные прин-
ципы

Рансмэйр, Кристоф 895
Рапен, Рене 772
Расин 192,1287,1302,1303
Рассел, Бертран 1845,1876
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Ратер Веронский 396» иоб, 1895
Рафаэль 643
Рахель, Иоахим 1107,1127
реализм, см. поэзия и действитель-

ность
реалии как знаки 45> 372' 7̂ 5» 794'

1533 ел.
— см. также конкретность выраже-

ний (предпочтение)
Ребил 1272
Рейхлин 269
рекомендательные послания 1789
Рембрандт 893
Ремигий из Оксерры иоб, 1178, 1484,

1628
Реммий, Палемон 156, 636,1099» *3^5'

1382, i6oi, 1605
Ренан, Эрнст 1702,1846
Ренье, Матюрен 349' 8°4' 857, 1127,

1342
Репозиан 1435
Реттенбахер, Симон 398
рецепция

— библейской традиции 1431
— в обратной хронологической

последовательности (современ-
ная литература прежде класси-
ческой) см. раздел «Греческая и
латинская литература»

— и герменевтика 1441

— и изучение языков 1789
— и рукописная традиция 1892
— и центонная поэзия 1796
— история рецепции, см. раздел

«Влияние на позднейшие эпо-
хи» в главе о каждом авторе

— критическая рецепция клас-
сиков 1291, 1678, 1796, 1799' 1826,
1828

— культурные мосты, см. греческая
и латинская литература

— латинизация 47» 15° сл-> ΎΦ> X92>
26i, 293 сл-> 334 сл·» 557 сл-> 6 6 l >
962 ел.

— методологический трансфер
66ι, 1870

— методы извлечения эксцерптов
ЗО1,1603

— многоязычие 157» 4Х5 сл*> 42°»
1424, 1459' Х549> *553» l 6 l 5 ' l6Ö2>
ι666

- непонимание рецепции образ-
цов 1789

- особенности цитирования, ан-
тичные изб» 1377 с л ·

- отказ от греческих цитат 1217
- парафраза, эпическая 1475
- плодотворность 743
- подражание от противного

юоо сл., 1ОО4,1050,1063,1135» Ч&2

- понимание Вергилия 1541» 1621
- посредническая роль латин-

ской литературы 1429 сл.
-программная и фактическая,

расхождение между ними: под-
ражание Гомеру ιοί сл., называ-
ние знаменитых предшествен-
ников между фактически ис-
пользованными 527, 5^7~59°

- романизация %6 сл., 5 2 сл·»
п8 сл., 121 сл., 142, 204, 227, 2^ι—
2 ^5 ' 339 с л · ' 393' 599~б оЗ' 66°»
788, 797 сл·» 9^3 с л · ' 1ОФ с л · '
1480,1744 с л ·

- сборники цитат 1711 сл.
- слияние культур 25, 29 сл., зз» 41»

46, бд, 7 8 ' 1 О4' Hl' 2 2 9 ' б37' 745
- техника монтажа 1657
-типологическая рецепция гре-

ческой традиции 1О27,1189
- травестия 294' Х327' Х5^7
- традиция 1омера, истолкова-

ние Гомера, критика Гомера юг,
142 сл., 164,1429» см. также Гомер

- философский аспект против
филологического 1291

- христианизация литератур-
ных форм и римских представ-
лений 1487, 1^73' i7°9' Л 7 1 2 ' 1776'
1783

- христианство и языческое об-
разование 1428 сл., 1798

• цитата 1102,1218, 1252, 1285, 1359»
1614,1718,1736» ι86ι сл., 1893

• см. аллегореза, эвгемеризм, экзегеза,
герменевтика, комментарий, пре-
емственность, литературная, ти-
пологическое истолкование

• см. во всех главах, поев. отд.
авторам, раздел о влиянии на
позднейшие эпохи, а также об
источниках и образцах
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— см. греческая и латинская литера-
тура, сравнение

— см. историософские взгляды
— см. комментарий
— см. литературно-социологические

аспекты
— см. литературные жанры, жанро-

вые пересечения
— см. миф, критика мифа
— см. обретение идентичности
— см. также перевод

рецитация доб ел., шд
речь 38 ел., 55 сл., 538—548

— в республиканскую эпоху 84 ел.,

435-45°> 455 сл-> 483» 5 6 8 ~ 6 l 5
— в эпоху Августа 713» 953 с л ·
— в эпоху Империи 1249—1260,

15б6 сл., 1570-1579
— как инструмент привлечения

на свою сторону 1671
— как критерий традиции 482, 502
— как прием членения 487 сл.
— основные части 590 сл.
— панегирик 546 сл.
— политическое влияние 538 сл.,

547, 7!2 сл., д53
— прямая и косвенная 460 сл.
— структура, обусловленная со-

держанием 541

— упадок красноречия 1221, 1320,
1360 сл., 1365 сл.

— commiseratio 542
— status 591
— см. риторика

Риенцо, Кола ди ι88ο
Рильке 8g5, H95
Рим

— богиня Рома 1465 сл.
— в историографии qn, 449' 5°2»

дЗб-д41, д5<> сл.
— в поэзии 371 с л - ' 727 с л · ' 733'

7зд сл., 744' 755' 79*' 8 55 сл.,
871 сл., 887, 1048 сл., ιο8ι, 1111,
1132 сл., 1459

— величие, его причины 1674»
1700,1820,1823

— вечный 1492
— возрождения 1461 сл.
— восхваление 1423» 1466 сл., 1473
— гимн-молитва к Роме 1459
— его «биография» 1544 с л · , г549

— защита культуры 1474
— и культурно-исторические свя-

зи с Фивами, Афинами, Троей
(Троя) 754» 878, 886

— идея Рима 1461 сл., 1572 сл.
— как власть порядка 1228 сл.
— как место рождения авторов

451 сл.
— как поприще деятельности пи-

сателей: см. биографические
разд. в главах, поев. отд. авто-
рам

— критика Рима 467, 486, 855» 937»
пдо, 1207,1242,1342 сл., 1823

— литературная значимость в эпо-
ху поздней античности 1409

— мировое господство 1546
— миссия Рима, см. историософские

взгляды
— право гражданства 1474
— право гражданства на основа-

нии достижений в духовной
сфере 140 сл., 159

— правовое сообщество, гарантия
права 1461 сл., 1474 c ^

— речь олицетворенного Рима

1575
— роль в мировой истории 1821
— сатира на Рим н и сл., 1530,1792

— упадок 1735» χ8 2°
— упадок политического значе-

ния 1408
— рах Romana 1546
— см. историософские взгляды, исто-

риография
римские добродетели, см. ценност-

ные представления, римские
Ринтон 125, 2 О 1 ' 28ι
Ринуччини, О. 8д5
Рипп, Гильом 2бд
риторизация литературных жанров

875 сл., д8д, ιοοι сл., 1038,1114
риторика, риторический элемент,

риторы 43» 49 с л · ' 8 4 сл., ю8,
632 сл., 639—646, д88,1038, ιι6ι, 1282,
1334' 1352» !354-i376 ' Ч » сл., 1453
сл., ι6ο8, 1712, 1725, 1751' ΎΊΦ, 1835
— в речи 544 сл., 587 сл.
— возвышенный стиль 1320
— гомилетика 1836
— и герменевтика 642,1428,1836
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и истина 642,1838 ел.
и политическая культура бю ел.,
6$9 ел.
и поэзия ю8, 123, 283, 294 с л -,
3°5 ел., 314 ел., 335» ^46,875 ел.,
904,1OO1 ел., ног, 1543
и право 678, 68о ел., 690 ел.,
1649 ел.
и проза 4̂ 7» 443 ел., 462 ел.,
486, 544 ел., 566 ел., 588, 925 ел.,
963 ел.
и самовоспитание 1290 ел.,
1297 ел.
и философия 580, 597* боо, 1371»

К Пфеннию 643—6ф
критика риторики 1339
морализация красноречия 1254
образцовые речи 1571
обращение к внутреннему миру
1283,1290 ел. ,1828
отношение к предмету 446 ел.,
54б, 59° ел., 640
принцип градации 1524 ел.
разложение риторики 33° ел.
риторическая школа 1362 ел.
средства убеждения, рацио-
нальные и эмоциональные 588,
640
торжественная речь 1034 ел.
энкомий 1471
эпидейктическая 1174
amplification^!
colores 1355» *35 8

controversiae и suasoriae 876, 1355»
!357> ^ 6 1 ел.
insinuatio 1708 ел.
perspicuitas 1369
praeteritio 440

— προγυμνάσματα 1357
— см. аттицизм
— см. декламация
— см. психагогия
— см. aptum
— см. также аллегория, герменев-

тика
— см. также главы об отд. авторах

риторические произведения 579 сл·»
632 ел., 639—646» 1352 сл-> * 3 % ~
1376, i6o8,1756» 1809,1835—1839

Ричард из Сиренчестера ιοΐ2
Ричардсон, Сэмюэль 1304» *455> 494
Ришар из Фурниваля 1895
Ришелье 1191
Роберт Крикладский 1384
Робортелли 804
Роде, Август (фон) 1594
Роден 894
Родос 8г, 452> 55°' 573' 6Зб> %7
розы 1586

— и ЛИЛИИ 1715 ел.

Ройттер, 1ерман 1344
ролевое стихотворение 365
Роллен, К. 1374
роман 1311—1318, 988, 1318—1347' 4%о>

1508, 1517 ел., 1580—1599' !79° с л · '
1826 сл.
— автобиографический 1317
— жанровые подразделения

1311 сл.
— жизненная достоверность как

проблема 1313 сл.
— и историография 1314
— и эпос 1313
— исторический 1312
— комический 1312 сл.
— родственные жанры 1314
— роман-аллегория 1321
— сценическое оформление 1314
— условия развития 1313

роман о путешествии 1312,1330» *385
роман об Александре ngi, 1312 сл.,

1420
роман об Иолае 1315» χ 3 2 6,13 2 8

романизация, см. рецепция
Романо, Лалла 895
Ронсар 348» 39 8 ' 7Х9' 771' 772> 8о6, 835»

1084,1455
Рубенс 893
Рупперт-Трибиан, Хельга 400

Руссо 35°» 945' 1 1 2 8 , ΐ3ο3> l 8 4 ^
Рустик Гельпидий, христианский по-

эт 1441—М42

Рустициана 1852
Рутилий Клавдий Намациан ΐ45$~

ιφ3·> 8 l 8 ' 1 1 2 5 ' Н22, НЗ^» Н 4 8

Рутилий Луп 1353
Рутилий Руф, П. 288, 429> 4 8 3' 529'

54О» 684, 691
Рутилий, см. Палладий
Руфий Фест Авиен, см. Авиеп
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«Руфий» Фест, см. Фест, историограф
Руфин Аквилейский, Тиранний ißii,

1500,1514» i77°> Х774» 1787 > Х788, X79i
прим. 2,1804,1824

Руццанте, Анджел о Беолко да гбд
Ручеллаи, Джованни 771

Рэстелл, Джон 270

Сабин, Целий, юрист 1636,1641
садоводство, см. научная литература
сакрализация 734» 1663

— см. право, самосознание юристов
— см. imitatio Christi
— см. также секуляризация

Сакс, Ганс 270
Саксон Грамматик 192
Салан 873
салийская песнь 65, 637
Саллюстий 480—511, 28, 32, 39' 88, gi,

98, 409-412, 415» 423. 425' 428, 43°>
432, 445» 448, 53б> 56°» 6ι8, 638, 713»
904, 9°5> 9°9» 917» 924» 9*5» 9*8, 929»
939» 985» 989» U24» 1159-и61» l l 64»
1171, п86, 1205, 12о8, 1209, 1213, 1215,
1219,1220,1223,1224» !237» Ч!9» Mo2»
1502,1508,1512,1514» 1528,1542,1546»
1553» 1554» 1556' 1574» ι6οο, 1820,
1824,1840

Сальвиан Массилийский 1412
Сальвий Юлиан 68о, 1635
Салютати, Колуччо 396, 6о8
самоизбавление 1586
самоирония писателя, см. юмор
самопознание и самокритика 228,

Зоо, 5^1' 66*2, 79^, 8о2, 884, 936,
11ОО, 1105, 1637» 17°°' !7^3' χ8ι6 сл·»

— божества ю68
саморазрушение римской мировой

державы 1007
самосознание

— литературное у прозаиков 439'
446, 494-497' 531 сл., 545 сл.,
558 сл., 566, 598 сл., 621—623,
645, 658 сл., 68ι сл., 929 сл., 963,
1254 сл·» 1 28д сл.

— поэтическое по, 152, i6i, 225 сл.,
295 ^л-, 336-339' 371' 39°-39 2 '
718-721, 758-76i» 796~799' 831,
850—853, 883—986, 1040, 1153,
1447» ч ё б сл.

самоубийство 1032,1275» 1287» 1295
Санназаро 77°» 771» 834
Сантра 528, 637,152 2

Сапата, Луис 804
Сапфо 364, 383» 788, 86г, 868, 888
Сатир 54» 515» 5J9
сатира (satura), сатирический эле-

мент 277—287, 34~37' 68, 8д, 162,
285-304, 5 87' 715' 781-812, g88,
1064, юдо, 1099—н28, 1312, 1316,
133°'1794
— возмущение как движущий сти-

мул 284
— и комедия 277' sgi, 784
— и трагедия 291 сл., ш д
— и эпос 291, mg
— критика современности 284,

28g,2g7
— личный отпечаток ι68, 284
— мениппова 2gi, 64g, 654—658»

661,1267 сл., 1278,1303,1312,1328,
495» 1858, i86i

— патетизация 1113—1117
— эротический элемент в гд7,1127
— см. также поэзия

сатира на военных 1113
сатурнов стих, см. метрика
Сацердот, грамматик ι6οι
сборник стихов как прозведение ис-

кусства 380 сл., 72g, 737 сл·» 745»
783 сл., 827 сл., 843 сл., 865 сл.,
870—875,1038,1500,176g

сборники свидетельств 1707
Светоний 1519—154°) 44' ι°ι» 240, 266,

411, 472» 5°4' 513' 517-519' 5*1» 523»
531, 535' 650, 664, gn, 1138, ngi,
1208, 124g, 1373» НОЗ' 3449' Н5°»
1498,1500,1502,1506,1510,1514» 1517»
1518,1555» ι6οι, 1605,1611,1612,166g,
1759» 1788

Свифт 1127
свобода дб—д8, 320, зд4» 472» 1 Ю 5

— благодаря добровольному само-
убийству 12д4

— благодаря философии 34°
— внутренняя îogg сл., 1700
— духовная 78,1482,1588
— индивидуума 1559
— отсутствие места для человече-

ской свободы юбд
— стоическая ггдз
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— эпикурейская 34° сл-> 1292
— см. освобождение индивидуума
— см. свобода воли
— см. überlas

свобода воли 343» 1236, 1675, 1̂ 97»
1726 ел., 1842,1857 ел., 1870—1873

свободные искусства, см. artes liberales
священство мирян 1687
Севий Никанор 637
Седли, Чарльз 270
Седулий, поэт 1482—1484, юб, 311, 7̂ 6»

1422,1441

Седулий Скотт 6о8
Секст Эмпирик 1416, i668,1693,1699
Секст, «пифагореец» 1774
Секстий Нигер 1378
Секстий, Кв. и его тезка-сын 956, 957'

1261,1277
Секстилий Эна 999
сексуальность 299» 533 » 66ι

— агрессивное отношение 1333
— биологически и психологиче-

ски 299
— брак, см. женщины, любовь
— вуайеризм 1319
~ гомоэротика, любовь к мальчи-

кам 379' 738» 817, 832, 1112, 1114,
иго, 1324

— и власть 1328
— и познание 394
— импотенция 865,1323» i338» 435
— любовная дидактика 297
— любовь к гетерам 67, 8i6, 876
— неразборчивость 395
— несдержанная и обузданная 747
— обсценность 388, 1136, 1139» Щ2,

1150-1155,13^6
— отказ 756
— открытость 297 с л ·
— порнография 876,1151
— проституция 394 с л · ' И2О, 1322
— словарьп54
— смена половых ролей в сравне-

нии 387
— старческая 1436
— эрос, платоновский 876
— эротизация, см. язык и стиль, из-

менение значения
— см. аскеза
— см. amaren benevelle
— см. servitium amoris

секуляризация религиозных и мифо-
логических представлений 1663

Секунд, Иоанн 398
Селин, Луи-Фердинанд 1344
сельское хозяйство, см. научная лите-

ратура и главы об отд. авторах
семиотика 1848
Семпроний Азеллион 425~426, 4°5>

409, 411, 432,487» 9Х7» 922
Семпроний Тудитан ^2j, 288
Семпрония 49°» 1209
сенаторская аристократия, см. лите-

ратурно-социологические аспекты
сенаторы как писатели 27, 184, 4°7»

435' 451 ' 479» 5б9» 6l7» б 44' 4*3' с м ·
также историография, сенаторская

сенаторы как юристы 674, 97°
сенатские постановления, см. право
Сен-Бев, Шарль-Огюстен 1015,1846
Сенека Младший 1261—1310, 25, 2б, 28,

39, 52» 6if 89, 118, 123, 128, 134, 174»
183, 191, 234» 258, 268, 280, 282, 285,
292,345' 522-558, 563» 5б6» 59б, 597»
602, 656, 658, 665, 713» 715» 7бо, 803,
8од, 8до, дог, 904,9°7» 911» 954» 957»
979» 98°» 9 8 1 ' 982 сл., 986-989, 9 9 1 "
993» 997» 998> 1 О О°, ιοοι, 1002,1004,
1008, 1026, 1034, 1072» 1084, 1096,
1099, 1П5' 1123» и32» U37' n39» 1L4^,
1162,1184,1204,1205,1210,1220,1230,
1235» 1251» i3!9' ̂ i » 1543' !3 8 3' Ч2б,
1429, Η3°' 445» И87» И 8 8 » И1 0»
1542, 1543' Х5^7» 1669» !б7°» ι^78 '
1693, 1697» i7°9» !737» *74О» *742,
1743» Х79^» Х797» l 8 24» i 8 2 ^, 1840,
1845, 1856, 1858, 1859, 1860, 1863,
1866,1874,1894» l 8 9 5

Сенека Старший ΐ^^4~Ι3^5^ 1 2 8> 48α»
6о7, 718» 86ι, 942, 953» 954» 979» 98°»
юоо, 1132, 1151, 1172, ii73»u74> l l 84»
1261,1320,1368,1421,1426,1522,1542»

!543
Сен-Желэ, Октавьен де 767
Сенкевич, Генрих 1344
Сен-Пьер, Бернарден де 771
Сен-Тьерри, Вильгельм де 8до
Септимий Север 6ι, 1406, 1407, 1408,

1420,1518,1639,164°
Септимий Серен 1442, H49
Септимий, Л. 1507
Септиций Клар, Г. 1520,1522
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Сервантес 268,1548,1593
Сервий ΐόοό, 102, 420, 765, 7^6, 1002,

1124,1125,1535' 1604, 1620
Сервилий Нониан îogg, 1207,1209
Серен, Кв. 1384» 143^
Сибиль, Жилль 269
сивиллины оракулы 1736
СИДНИ, ФИЛИПП 771

Сидоний Аполлинарий юб, 834, 9^6,

Ю44,1125, ^ i . 1277' Н и ' 435 ' 439 '
Н75' Н94' 15Н

Сизенна, см. Корнелий
Сикул Флакк 1354
Силен, историк 427, 527
Силий Италик 1047—юбо, 27, 105, ш,

431, 449' 5О4' 766, 9 8 5' 9 8 8 ' 9 8 9'
99°' 993' 1 О 1 1 ' 1 О 2 3 ' 1 О35' Ю 4 3 ' И 3 2 '
1301,1421,1477' Н 8 9 ' *575

Силий П. 1156
Сильвестр II, папа (Герберт) пгб,

ι879
Симмах, Кв. Аврелий Меммий, прав-

нук оратора, тесть Боэция 1419,
ι852

Симмах, Кв. Аврелий, оратор, совре-
менник Амвросия ΐ^4~~Ι5Ί9·> 54^»
548, 5̂ 3» 1 2 4! ' Н°9 ' Н!5' Н49' Ч 8 8 '
1490,1607,1620,1772,1777

Симонид ι68
Симфосий 1422,1435
Синесий Киренский 562, 1469' H74

прим. 5,1862
синонимы, см. язык и стиль
Сиссон, К. X. 894
Скавр, грамматик, см. Теренций Скавр
Скавр, Мамерк Эмилий, оратор 1354
сказка о животных, см. басня
сказки 1312,13H' X594» 1676
Скалигер, Юлий Цезарь 805, 1013,

1О28,1058, к>74, по7, по1» 1341

Скелтон, Джон 399' и ° 6
скепсис 1263, 1405, 1667, 1692, 1694,

1697 ел., 1726 сл., 1741, 1751' l 8 o 7 '
1819,1824
— см. также Платон, платонизм

скобки, см. язык и стиль
Скрибоний Деметрий i2o6
Скрибоний Ларг 1349 сл'^ ^ 9
Скрибоний Либон 1159
Скрибоний, см. Курион
Скюдери, Мадлен де 1363

слияние культур, см. рецепция
словари, см. научная и научно-популяр-

ная литература, лексикография
словарь, см. язык и стиль
слово, словесная архитектура, игра

слов, сочетания слов, см. язык и
стиль

смесь прозы и поэзии 655
Смоллетт, Тобиас Джордж 1127
совесть 716, ш з , И23' U 9 ^ ' 1232, 1236,

1296,1720
сожжение книг 2б, 712,1361
созерцательная (и деятельная) жизнь

652
Созомен 1629
Сократ 279, 394' 5 ^ ' 5 4 , 551' 55 8 ' 5 84'

8 75 ' 992, поо, nos, 1123, 1235, 1264,
1270,1279, i28i, 1590' 1630' 1б71» ^72»
1698,1795' ι84ΐ» ι86ο, 1871

Сократ, историк Церкви 1630
Солженицын 1856
солнечные часы ιο6ι, 1852
Солон ЗН' 8 i 3 ' 8 L 4 , 8 77' 9 2 ^
сон, см. литературная техника
Соран Эфесский ι6ιο, 1669
Сосил 527
Сотион 886, 957' 1261,1279,1281,1292
софистика 1173, !589» ^74
софисты 1356
Софокл пб, ид, 123» Х77' l 8 1 ' 185—188,

190,1282
СофрОН 127
социальное происхождение писате-

лей, см. литература
социальные связи, см. также ценност-

ные представления, государство, res
publica, государственничество

союзы, см. язык и стиль
Спарс 1359
Спенсер, Эдмунд 352, 771» 772, 8 о 4 '

892, иоб
спиритуализация 1481, см. язык и

стиль
спондей, см. метрика
справедливость, см. iustitia
сравнение 41, 192> 217, 299, 329' 335'

386, 465, 474' 4 9 6 ' 52О, 558» 656»
659, 662, 744' 74^, 753 ел., 791, 847»
879, 883, 9 2 3' 929» 933' 1 O 2 3 ' Ю 42,
1050, к>54 ел., юбб ел., шб, 1172,
ιι8ι, 1344' τΦ° с л · ' !3^7' 47° с л · '
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!53i> WS» 1545» г549» ^ 8 6 » l 6 o 5>
1607,1671,1755
— в дидактическом эпосе 1487
— в эпосе 1586
— см. образы

Статилий Максим ι6οι
Стаций Себоз 6ι8,1378
Стаций, П. Папиний 1030—1047, 27,

28, 35> З8» 8о, 104—107, ш , 114» 3^6,
368, 766, 8o2, 8go, д°2, 9$°' 9%»
984, 9̂ 5» 988, 9^9' 99°' 993» 1 О И '
1013, ioi8,1023,1028,1055,1126,1132,
1138, 1139, 1145» 1174' 1249' 1277» H^»
434» 4 4 9 ' Hol' 459» 4^8, Ч^
1473' 476» 477» 487» 1607

стенографы 636,1377
Стертиний Авит 1132
Стил, Ричард 270
стилистический аспект, см. ритори-

ка, см. язык и стиль
Стил он, см. Элий
стихотворение на случай 59, 3^6, 984»

988,1256
стихотворение по поводу праздника,

см. стихотворение на случай
СтобеЙ 12О, 224
Стоя, стоики, стоицизм 59' 8о—8г,

86,117,171' i 8 9 ' 541» 551 ел., 559' 59°'
761, 8oi ел., 1О1О, 1056, юбд, 1105,
1123, U 75 ' 12Ö2, 1281, I29O—1294' Х 3 8 1 '
1431,1583' Х585» 1̂ 79» !^97» i7O1» i7°6,
1709,1718,1728,1734' 1737' 1743» 1745'
1757» ΐ76ι» 1777» ι842,1^47' l 8 57 ' 1859»
1863,1871
— см. также отд. персоналии

Страбон ιοί
страх перед богами, освобождение

от 327,1735
Строцци, Тито Ю44
структура предложения, см. язык и

стиль
структурные принципы юг ел., 288,

380 ел., 446 ел., 565, 591 сл·» 744~
748, 79х с·71·» 829, 843 сл., 867—875,
878 сл., 883, 9 4 сл·» 9χ8 сл., 1ОО4,
1О2О, ног, 1184,1210,1365» 1524
— асимметрия 487, 850
— выстраивание периодов 49' З1^»

334' 388
— и оформление стиха 257
— кольцевая композиция 1377

— осевая симметрия 97, 142, 293,
Ззо, з 8 4 ел., 7 8 3' 792, 8ι8, 849,
865, 871—875,1379' 1481

— оформление сцен 177, 217, 4^о,
491, 748, 92°» 92^, 9 29' ю°3 сл·»
1О35,1О54' 1285

— параллелизм (главных частей)
658, 747 сл.,8б5, 872

— последовательное продвиже-
ние 293' 849

— предметная обусловленность
541» 6ig

— преднамеренное несогласова-
ние 789 сл.

— рамочная техника, рамочное
повествование 148, 386, 487, 747»
783, 868—874, ПН' Х334» !^92

— симметрия 217,224,386,4^3» 487»
595' 6 б °

— слоговой квадрат 386
Стэнихерст, Ричард 768
субъективность

— изобразительных форм у Катул-

— эпохи Августина 561,1841
Суинберн, Элджерон Чарльз 354
Сулла 77» 88, 94» 1 2 6, 321, 377» 4°°» 4ΐ3>

429» 432, 452» 459» 47х' 488, 489, 497'
500-502, 5i6, 529» 568> 575' 94» 9Х7»
1004,15°4 » 1525» 1826

Сульпиций Аполлинарий, Г. ι6οο,
l6l2

Сульпиций Блифон 527
Сульпиций Виктор ι6ο8
Сульпиций Гальба, Г. 54°
Сульпиций Гальба, Сервий 538—542
Сульпиций Руф, Сервий 87, 552» 674»

676, 691, 692, 693,1389
Сульпиций Север ijii сл., 517» 5i9~~

521, 1160, 1167, 1241, Η11» Η2©, 1513»
1718,1791

Сульпиция #зр сл., 375» 7й» 836» 838,
862

схолии 1О2О, иоб, 1352,1855
Сцевола, Кв. Цервидий, юрист 674,

1413,1635» i 6 3 9
Сцевола, см. Муций
Сципион Африканский, младший

539» 543» 558
Сципион Африканский, старший 429
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Тай, Жан де л а 1191
Танузий Гемин 1522
Тассо, Бернардо 805
Тассо, Торквато 768, ηηι, 1013
Татиан i66g
Таулер, Иоганн 1846
Тацит, Г. Корнелий 1194—1247, 27, 45»

286, 345' 4о8, 4M. 432, 44 8, 493» 5°4,
505, 512, 5!7> 5!9» 53 6 ' бо7» 6 оЗ» 9°8»
922,1249» 1251» х254» i3°°» i3°5' 1319-
1321,1361, 1373' Х377> Х384» Hi5» H l 6>
1429,1498' 15°2» 1512» 154» Х522,1524»
1526,1530,1533' !535' !537' г 53 8 , 1543'
1544' 1552' 1553-1558' 1575' i5 8 ° ' i59i'
1669,1694,1696,1840,1895,1896

Тацит, цезарь гб
творчество, см. образ человека
тенденциозность

— у анналистов 43°~"432

6&
— у Саллюстия 4 9 8 с л ·
— у Цезаря 466

Теннисон, Альфред 354» 399» 7%' 8 о 8

Теодерих из С. Тронда дбб
Теодор Присциан ι6ιο
Теодора поклонники 1372
Теодорет1629
Теодорих 1407, ΗΟ9* 4Ύ& прим. ι, 1509,

1632,1852,1853* iS75
теологические (богословские) про-

изведения 1756
теология, христианская

— бинитаризм 1744
— докетизм 1667
— субординацианизм ι68ι
— теология усыновления 1744
— учение о Троице 1485, ι668,1745'

1756—1760, 1763, Х7^9' l 8 i 6 сл·»
1840 сл., 1874, i879

— хилиазм 1744
— христология, учение о логосе

1679, i68i, см. здесь учение о Тро-
ице

— экклесиология 1708, 1710—1713,
1716

— юридический метод мышления
54,1682 сл., 1710

— см. арианство
— см. божество, представление о
—· см, дуализм

Теон Александрийский ю86 сл.

Теопомп 88, 407,412» 48^> 527» 59 8 ' 723
теория масс (ивов) Блюме 1657
теория науки 1867
теория познания 1842
Теофраст ιοί, 135, 328» 5 4 , 55°' 555'

588, 640
Теренциан Мавр 311, юг8, 1341» H37'

1442
Теренций 248—276, 28, 29, 31, 35' 41» 4 2,

46, 5о, 66, 79' 8 о» 89» 9 1 ' 92» 12О, ΐ2ΐ,
124,125' !3!> !32,151» !53' Х7 »̂ 209,212,
2l6, 22O, 224, 232—234» 24O—242, 244,
246, 288, 292, 293, 296, 3 U ' 441' 44 8 '
497, 6 59 ' 1352, 449» 45^ 1521, 1574»
ι6οι, 1604,1735,1775, i7 8^, i8i7» i 8 3 8

Теренций Варрон, см. Варрон
Теренций Скавр, Кв., грамматик 1413,

ι6οο
Тертуллиан, Отец Церкви 1663-1690,

346» 557, 597» б65» 1239» Ч°°* ΐ3β2,
1384, i4°3» ΐ4°8» ΗΟ9» И1^» 14х8» Н 2 0 ,
1423,1425,143°, НЗ1» Η8 8,1662,1691,
1693, 1694, 1698, 1701, 1706, 1707»
1709, 1710, 1712—1714,1719-Ί721» 1725,
17В6,1737» 1740.1742,1743, ΐ7 6ι, 179°»
1792,1797» i&S* ι%9» ϊ 8 6 5 , ΐ 8 9 3

Тертуллиан, юрист 1663
технические приемы драмы 128—130,

164, 177 с л · , l 8 7 с л · , 2о8—22О, 241,
253~"259' 1285 сл., 1314
— в историографии 4°8» 42б, 429»

459, 491' 919» 95°» п85» 1220,1526,
1553

— см. также литературная техника
Тибериан 1435
Тиберий, император 522,1521

Тибулл 826—842, 298, 7°9» 71 1 ' 7*6> 7ΐ7»
719» 737» 745» 8ΐ9~82ΐ, 823, 824, 8 4 5 ~
847, 849» 8 53, 858» 8 ^2, 8 7 5 , 877» 9θΐ,
1449' i 8 9 5 ' x 8 9 6

Тиконий 1823, l 8 3 8

Тимаген Александрйский 9°б, 949'
п 8 3

Тимей из Тавромения 150, 417, 442»
527

Тиофрид из Эхтернаха 1012
типологическое истолкование юо8,

IO32, IO5O—IO52, 1212 СЛ., I267, I327»
1441, 1478* ΐ5 ° 6 ' ΐ7ΐ°' 1759» !7б9*
1780,1840
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Тиранний, см. Руфип Аквилейский
Тирон 529, 59°' 6 оЗ> 972

Тиртей 814
Титмар Мерсебургский 1147
Тициан 1457
Тиций Аристон 1389
Тициний Капитон 1205
Тициний, представитель тогаты 124
тогата, см. комедия
Тойнби, Арнольд 1238,1846
Толстой, Л. Н. 1832
Томсон, Джеймс 353» 772

топика Александра 1209
топика обращения 817, 821, 843, 853
Торвальдсен 1594
трабеата, см. комедия
травестия, см. литературная техника
трагедия 988, 1113, 1Ч2> 1273—1277'

1281 ел., 1285 ел., 1294» !297> Χ 3 Ο 1 сл->
1313, Н^З
— выбор материала 122,133
— дидактические пьесы 1296
— драма для рецитации 1286
— значимость в Риме 133 ел., 744
— и философия 134> !294~1297
— метрический аспект 132, 1288,

см. также метрика
— монолог 1289,1303
— носитель мифологической ре-

цепции 133
— образ человека 1296
— риторизация 128,1285
— самопреодоление 1296
— стихомифия 1303
— «трагические остроты» ι8ι, ι88
— ужасное 1286
— хоровые партии 128 ел., 1296,

1301

— школьные драмы 1303
— ЭКСПОЗИЦИЯ 12О1

— язык 132,1288
— praetexta \8$
— αμαρτία 117
— κάθαρσις 117,1297
— см. драма и разд., поев. отд. ав-

торам

— см. психагогия
трагика, аристотелевская 117

— неаристотелевская 1297
традиционное сознание, см. ценност-

ные представления, римские

традиция i88ç—i8çy

-Август 454» 737
— значение определенных инсти-

туций, общественных групп и
личностей 1889—1897

— монастыри ι8θ2,1894
— сенатская аристократия 941»

1894
— слабая традиция значимых ав-

торов 343' 39^, 1238, 1251, 1591'
ι8 96

— ученые 645,1894
— церковь 1894
— Цицерон 245» 6°3
— школа 27, 265, 637
— см. соотв. раздел в главах об

отд. авторах
Тракль, Георг 830
Трасилл 1378
Траян 26, 54б> 547» б22» 677, 977' 979'

984, 987» 9 8 9' 993' И32, 1133, П95~
1198,1229,1248,1249,125^' г<$9> Н 2 8,
1464,1520,1528,1546,1671

Требаций Теста 693, 74» 9^9' 97°' 972 '
*725

Тревет, Николас 943' Χ 3 Ο 1 прим. з,
*363

Трир, резиденция императора 1411
Трифон 1366,1669
Трог, Помпеи 94&~952> 88, 4°6, 411»

49О, 504, 5 6 ° ' 7Н' 9°5 с л · ' U71» и 8 3 '
1234,1378,15°°

Троица, учение о, см. теология
труд, см. labor
трудовые песни 65, 3^6, 1434' с м · т а к "

же фольклор
Туберон, Л. 55 2

Туберон, см. Элий
Тургенев, И. С. 769
Турн, сатирик 1113
Турпилий 124, 24Х

Тусциан 1389
Тутэн, Шарль 1302
Тьеполо 893
Тюренн, Анри 1191

Уайет, Томас пгб
Уайлдер, Т. 268, 400» 473
Уиклиф 1846
Уланд, Людвиг 1058
Ульпиан, Домиций 676,683,1389, ЧЧ>
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1640, 1641, 1642, 1645,
1650,1651,1657,1658

Ульпий Марцелл, юрист 1635» 1641
Уолтер Мэп 1147
Уотте 8об
Урфе Оноре д' ηηι
усыновление наследника престола

1236
уход за больными 1631,1735
Уц, Иоганн Петер 8об
учебник, систематический, см. instit-

utiones
учение о числах 1623

Фабиан, см. Папирий
Фабий Максим, Павел 873, 953
Фабий Пиктор 4*6—4*9-> 8 8» 4°5> 42°»

427» 9!5» 9 l6» 937
Фабий Рустик 1207,1522
Фабий, см. Квиптилиан
Фавентин 966,1609
Фавоний Евлогий ι6ο8
Фаворин Арльский ι6ΐ2,1613,1615
Фавст Риезский 1411, И 1 2

Фалес 1123
Фанний 4Н~~425
Фанокл 814, 876,1514
фарс флиаков, см. комедия
Федр, баснописец 1093—1098, 980»

993' ю86, ю88,io8g, îogo, îogi, 1137»

457. Ч 5 8

Федр, эпикуреец 589, 599
Феллини, Федерико 1344
Фемистий 1554' i 8 57
Фенелон 1846
Фенестелла 1378,1522
Фений Эресский 1523
Феноллет, Луис де ngi
Феогнид 3 4 ' 8i4> 1468
Феокрит 8ι, 127, 297' 383» 712» 726, 727>

73°' 73 2 ' 73 8 ' 745' 77°» ю 8 °» l o S l »
1329,1435' 4 6 8

Феон Смирнский 1870
Феофан из Митилены 485
Феофил Антиохийский 1670, 1719,

1736
Феофил, учитель права в Константи-

нополе 1658 ел.
Ферранд 521
Фест, историограф 1505 ел., 664, 943'

15ОО, 1518,1547'!553

Фест, лексикограф 629, 146, 245» 959'
973

фесценнины 67, 2i6, 291, см. также на-
смешливые стихотворения

Фет, А. А. 399
физика, космология 174» 298, 315' 328,

335' 342, 347' 349 с л -, 354» 359' 6ю,
6ι8 ел., 636, 721, 738 ел., 757» 7бо,
766, 8ι6, 854, 870, 886, 888, 964,
992, 1064, 1291, 1377 сл-> 421, 1582
ел., 1585, i6og, 1622,1627,1700' ^ 2 0 »
1767,1805,1857,1868,1880

Филарх 491, 9 l 8

Филдинг, Генри 270,1127
Филельфо1373
Филемон, комический поэт i2i, 202,

230
Филет 814, 815, 846
Филин Акрагантский 150, 419
Филипп Лейденский 1477
Филипп Орлеанский 1342
Филиск 548
Филодем Гадарский 322, 329, 336, 553»

588 ел., 1330,1729, 279б
Филоком ЗО1
Филоксен 1348
филология, philologus 169,1351» ! 5 2 2

— апофеоз 1627
— в отрицательном аспекте 1281
— и философия 1290
— см. также научная литература,

грамматика
Филон Александрийский (Iudaeus)

gg4, 1428, 1429, Х743 прим. 3, i778»
1782,1821,1824 прим. ι, 1825

Филон из Лариссы 552, 568, 587, 599'
бог

философия 548—561, 293 сл·» 583~~589'
6ОО—6θ2, 653, 956, 1229 сл-> 126l—
13°4' 1593' !734' 1756-1764» 1779'
ι8ο6-ι88ι
— антропология ддг, 1377
— бесконечность, философски

продуманная 343
— в дидактическом эпосе з г5'

319 ел.
— враждебное отношение к гб,

549' 55 8 ' 993' 1360,1567
— врачевательная функция 1863
— время, философское восприя-

тие 561,1756, i8i6,1841,1846
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- диалектика 1272
- диалогический принцип 555
- жанры философских произве-

дений 555» с м · также дидактиче-
ский эпос

- и архитектура 965
- и императорская власть 552>

978,1416
- и мистериальный язык 992
- и политика 6οι, 1293
- и право 171, 559» 682—685, 690
- и религия 11О5
-· и риторика, см. риторика
- и трагедия, см. трагедия
- и христианство 1429» 1756» 1761»

1767, i8i6,1830
- «инструментальный» характер

559
- использование в литературе

23Х» 549-56l> 57°' 6 54
- как «посвящение» 1292
- недоверие римлян к 328,1261
- недогматический характер

555
- общий очерк как основная идея

601,1264
- основные добродетели 1781
- отказ 392, 853
- персонификация 1855
- популярная, см. диатриба
-практическая 6οι, 99З сл-> Ю26»

1293» аЗб°
- примеры, практические 555
- против филологии 1290
- романизация 549—561» 956» 1048,

1293» 1756—1767' 1839—1842,1870
- системы, мыслимые 653
• созерцание, его первенствую-

щее положение 1292
• учение об обязанностях 586,

59°, 6οι ел., 6ю, И75
• философия жизни з7 2 ' 721» 956»

1281,1304
• философия культуры 343
• философские авторы 305—362,

549~56i' 569~6i5' 912> 956» ю б о -
к>74> 1260—1309,1580—1599' 1619-"
1624,1756—1767' 1806—1885

• философские понятия 557» бог,
abstracta 108,1425, см. также язык
и стиль, и «бедность» латинского

— философские школы, их кон-
вергенция боо

— философские школы, их чере-
дование: Стоя и платонизм 55°»
1404,1429 с л ·

— философские школы, см. соотв.
разделы

— философский элемент у рим-
ских авторов 171, 251, 292 сл.,
299 с л · ' 4^6,523,654 сл., 788,886,
934» 1007—1010, 1048, 1O59, 11О5'
1580—1599' 1679» !75б—1767» 1^7°'
см. также разделы, посвящен-
ные философам и философ-
ским школам

— экзистенциальный подход 1292
— этика, ее первенствующее поло-

жение 559' ^9°
— aptum, см. риторика
— см. аффект
— см. логика
— см. топика обращения

философия истории, см. историософ-
ские взгляды

философские произведения 39 сл->
42, 62, 85, 549-561, 583~594» 597'
599-603, 653, 9 i 2 ' 956» 987» 12бо-
1309, 1619—1624, 1756—1767» i8o6—
1885

философы
— государственное покровитель-

ство 1416,1429
— изгнание из Рима 549» 993' Н 2 9

·•— как «боги» 342 ' с м · также апо-

— как враги истины 1741
— как патриархи еретиков 1678

Филострат 517» 5б2

Финстерлин, Германн 894
Фирмик Матерн 622, 1063, 1073» 1365»

1396,173O» 1749-1754
Фишарт, Иоганн 1772
Флавий Афраний Сиагрий 1435
Флавий Иосиф 1824 прим. ι
Флавий, Гн. 6д, 688
Флавий, см. Вегеций
Флавий, см. Капр
Флавий, см. Кассиодор
Флавий, см. Корипп
Флегон 1518
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Флобер 1594
Флодоард Реймсский 1764
Флор, Л. Анней и П. Анний (возмож-

но, одно лицо) ΐ541-~Ι55°·> Φ°·>
662, 936, юн, ибо, п86, 1403, 144̂ »
1449» Ч98» i5°4. !5° 6 ' 15Ч> 1553»
1684,1844

Флорентин 1658
фольклор, светский 65, $6$, 4°7

прим. 2,1335» с м · также комедия, fa-
bula Atellana, на пороге литературы

Фома Аквинский 1782,1836, i868,1870,
1871,1875

Фонтенелль 1084
Фортнер, Вольфганг 400
Фортунациан 628 сл., 1373» 1625 с л ·
Фосколо, Уго 8о8
Фосс, Иоганн Генрих 769, 807, 836
Фраатак 1156
Фракасторо, Джироламо 348, 771

Франсуа де Саль 1295
Фредегар 1412
Фрейтаг, Густав 1258
Фридрих Великий 35° сл·» ^ю» 1ОЧ>

1342
Фришлин, Никодем 472

Фронтин 625 сл., 1353 сл., 428, 617—
619, 622, 942» 951' 9^6» U37> ^ 1 1

Фронтон 1566—1570, 437» 44°» 44$ сл·»
487,5O2,5О4,525» 544' 563» 567» U78»
1300,1373» Ч°3» Н ° 8 ' 4*3' Н!7' 1520»
1571' !575' 1577» ̂  1691,1693

Фуке, Фридрих де л а Мотт 1562
Фукидид 32, 85, 88, 327' 4°7» 411» 42i»

461, 484, 485» 522, 527» 9°9» 9 l8» 923»
925, 92^» 1ОО3» !224» 1233» 1 2 3 ^

Фулон, Абель iio6
Фульгенций i6o6 сл., 767, 1044» 1419»

1607,1626, i686,1858
Фунданий 715
Фуфиций 6ι8
Фюретьер 1127

Хаассе, Хелла С. 1478

Халкидий, см. Калкидий
Хамерлинг, Роберт 1594
Харисий 1604 сл., 245» 16°1» 16°5» Х757
Харитон 1329
Хатчинсон, Люси 353
Хаурегви и Анвилар, Хуан де 1013
Хеннингер, Манфред 894» 1344

Херасков, M. M. 768
хиазм, см. язык и стиль
Хилл, Джеффри 894
Хильперик 1412
Хирий Фортунациан ι6ο8
Хлодвиг 1852
Хойрил из Иасоса 1187
Хойрил Самосский 1187
Холидей, Бэртен поб
Холл, Джозеф 805, ш>7, пгб
хорографии 1449» 1Ъ1Ъ
Хоукинс, Исаак 354
Хрисипп 1123,1281, !7О 1 прим. 5,1845
христианство

— антихристианская литература
1742

— и античность 995
— и римскость, см. рецепция, хри-

стианизация
— пневматическое 1711
— преследования христиан 1704,

1732,1741
— христианизация литературных

жанров 1420—1424, 143Ö—H41»
1482-1485» 497

— см. ценностные представления,
римские, христианизация

Хуан де Мена 1013
художественная критика, теория ис-

кусств 963,1339
— см. архитектура
— см. изобразительное искусство

Цезарь, Г. Юлий 451~Ф°-> 5°» 77» 78»
8о, 83, 91» 19°» 256, 26i, 321, 322, 377»
378, 380, 381, 4о6, 407» 4°9» 4u» 413»
494» 499» 5°°» 516» 522,5Ö1.566' 569»

58ι, 618, 638, 647, 692, 707, 7<>8» 7 4 '
737» 83°» 9°9» 912' 9М» 923' 969» 998»
999» ioo6,1OO9, юц, 1057, ю8о, 1174,
1263,1417» 153°' 1531' i562,1640

Цезарь, Г. Юлий Цезарь Страбон 78,

123,184,455'541» 5 8° '597
Цезарь, Л. Юлий (консул 64 г. до

Р. X.) 6 38
Цезеллий Виндекс, Л. ι6οο, 1630
Цезий Басе 1099» 135х прим. 2, 1603,

1757» 17&>
Целерина 1468
Целий Аврелиан, медицинский ав-

тор ι6ιο
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Целий Антипатр 42^~~42^-> 8 о» 4°6,
40g, 41О, 411» 425» 448, 487» 9χ6» 9l8»
1171

Целий Апиций, см. Апиций
Целий, см. Сабин
Цельс, автор энциклопедических и

медицинских трудов (А. Аврелий
Корнелий Цельс) 6jo ел., i34&~
i349> 617-620, 624, 135°» Х378» г379»
1381, ι6ιι

Цельс, юрист 679» 683,1389» 1634
Цельтис, Конрад 234 прим. 2, 398>

Цензорин6б4
ценностные представления, римские

53—64» П2, i6g, 466, 762, 923» 1235

— авторский отпечаток 6ι, 235»

372, 931 с л ·
— внутренние ценности 707
— изменение 93"98» 394» и7б» 1229,

1235
— окостенение 1175
— осознание традиции 25, Зх~34>

38, 53» 6г, 240, 259» 7 1 2

— приписываемые представите-
лям других народов 468,1228

— солидарность с противником
748

— традиционные и новые 6ι сл.,
77,191» 376

— у Цезаря 468 сл.
— христианизация 1439» 481, 4 9 5 '

l82O

— см. также соотв. латинские ру-
брики

центонная поэзия 1795
церковно-исторические произведе-

ния 1377
— см. также Евсевий

Цетий Фавентин, М. 966,1609
Цец дбб
Цецилий (товарищ Катулла по поэ-

тическоу ремеслу) 381, 384» 39°
Цецилий Стаций 240—248, 8о, 124,132»

251, 253» 292, 659,1615
Цецилий Эпирот 28
Цецилий, см. Металл Нумидийский
ЦИВИЛИС 12О2

Циммерман, Мак 502, 894
Цинций Алимент 419 сл·» 8 8 ' 1725
цитата, см. рецепция

Цицерон, Кв. Туллий 123, 344
Цицерон, М. Туллий 568—615, 17, 26,

28, зо, 33' 38-42, 5°' 5 6 , 6о, 6ι, 69,
78—80, 82—89, 91, 93» 95» 96, 9 8 ' ι°9'
по, 122,125,127» !55» ι6ι, 167,173' Х7б,
181-185, igo, 194, 225, 232, 233, 244-
246, 258, 263, 266, 305, з°8—310, 321,
323' 333' 337' 35°. 372' з7 8 , 379' 3^8,
397» 412, 415» 422, 426, 428, 433» 434»
441,443' 444» 446,448, 449' 453' 455»
456» 459' 4б2,463-466,47°' 471' 474'
483, 4^5' 4^6, 5ОО, 5о6, 507, 515' 522,
525, 526, 528, 529, 531» 533» 535» 536»
539-545» 547» 55°» 553~556» 5 бо, 561,
562, 564—566, 617, 6i8, 622, 623, 637,
639, 640—646, 648, 650, 654, 655,
656, 659-661, 663-665, 679, 680,
681, 688, 691, 693, 7°8» 7*3» 7 1 6 , 721,
742, 86ι, 903, 9°4» 9°7» 9°8» 9 ю ' 9 1 2 '

9 ι 8 , 922, 923, 927-929' 934» 935» 939»
965» 972, 98ι» 983> 985-991 ' 1 О О О>
1003,1048, ю68,1076,1077, ШЗ' 1П5»
1124, 1159» иб4» 1165» U71» η75» 1Χ79»
1203,12O4,1209,1220,1222,1229,1235,
1239,1 248 ' 125I' 1252,1257' 1263,1264,
1277,128о, 1287,1288,1292,1336,1351'
1353» !35б» 1357» 1359» 1360-1362,
1366, 1367, 137°» 1373» 142О, Н3°'
1449» Н72» H 8 I , 1488,1510,1528,1529,
1543» 1544» 1546-1554» 1559» ! 5 6 7 -
1569,1571» 1575' *577» i5 89'i6oi, I6O8,
ι6ΐ2,1619,1620,1622,1623,1669,1674,
1692—1697,1701,1702,1725,1727,1735,
1736, 1738' !74°' 1742, 1743' *745-
1747» !75°» !756» 1762, 1767, 1774»
1775, 1780, 1790, 1791, 1794, 1820-
1822,1824,1826,1831,1833,1834,1839,
1854, 1857-1860, 1872, 1875, 1878,
1890,1891,1893,1895,1896

Цукмайер, Карл 271

человек, образ юбг, 1297» Х377» ^11»

1733 сл., 1741,1745 с л ·
— антропоцентрическая точка

зрения 1381—1386,1745
— божественность человеческой

природы, достоинство челове-
ка 175°,1776

— деятельная саморефлексия
558-561, 1O25, 432

— многогранность 761 сл.
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— нарушение границы дозволен-
ного как опыт революционной
эпохи 97, изображенное как
плавание по морю 903, на при-
мере Цезаря у Массилии юод

— определение: прямая осанка,
созерцание неба, познание бо-
жества, духовность 55°' 1 О ^5~
юбд, 1292,174°» 1743

— пределы познания 1722
— творческие способности чело-

века 886, 993» 4 2 8, !б22
— христианский 1744
— см. индивидуальная характери-

стика
— см. индивидуум
— см. обретение идентичности
— см. освобождение индивидуума
— см. самопознание и самокритика
— см. свобода воли
— см. субъективность
— см. топика обращения

Чинцио, Джамбаттиста Джиральди
1302,1304

Чосер 6о8, 767. 892, 1013, 1028, 1044»
1126,1303,1385» Н7^' ̂ 79

Чэпмен, Джордж 270, 892,1014

Шалюэ, Матье де 1363
Шанжи, Пьер де 1385
Шатобриан 398, 835» 435
Шедель, Гартманн 1617
Шекспир 183, 192, 198, 2O2, 227, 235»

270,472> 86ι, 891, 892,945» 1О14» и ° 6 ,
иго, i2i6,1302,1337» гЗ^З' Х3^5

Шелли 354' 771» 894» 1οΐ5» г 3 8 6

Шеллинг 1823
Шенье, Андре 35°> 8з5> **57
Шенье, Мари-Жозеф 1242
Шиллер 190, 769, 807, 813, 857
школа, см. литературно-социологиче-

ский аспект
Шлегель, Фридрих 352
Шлоссер, Фридрих Кристоф 1107
Шнур, Гарри К. 1128
Шойффер, Петер 1178
Шолме, Шарль 1014
Шопенгауэр, А. 1128,1304
Шоу, Бернард 473
Шпренг, Иоганн 768, 891
Шредер, Рудольф Александер 769

Штифтер, Адальберт 1055
Шторм, Теодор 1594
Штраусе, Рихард 400, 895
Шэдуэлл, Томас 270

Эберхард Немецкий 472
Эвлин, Дж. 353
Эгберт Люттихский 1190
Эллингтон, Томас 1593
Эзоп 1087,1091,1O93 ел., 1096
эйнзидльские эклоги 733» 77°»
Эйнштейн, Альберт 352
Эйхендорф 1562
экзегеза 1441» 1 ^ 3 1 ' Х75 8 ' Х795» l 8 s 4

— буквальная 1795
— как творческая деятельность

175«
— пневматическая 1711,1769
— христоцентричная 1441,1631
— см. аллегореза, эвгемеризм, герме-

невтика, комментарий, рецепция,
типологическое истолкование

экзегетические произведения 1824
Эккарт, Мейстер 1846
эклоги, см. буколика
экскурс 422, 443' 457» 4&2, 542> 745 ел.,

998,1O52,1072,1217,1459» *554' * 7 2 0 '
i7 2 3 ' l 8 33

элегия 813—825, з7 сл-у 8 9 сл·» 384>
715—718, 825—899.1113,132

— драматический элемент 849
— как дидактическое стихотворе-

ние 313 сл·
— топика пользы 817, 821
— христианская 1478,1483
— этиологическая 852, 855» 870
— см. поэзия, а также элегиков
— см. servitium amoris

Элиан 562
Элий Аристид 522,1416
Элий, Донат 1603 сл., 156, 267, 1421,

1786
Элий Корд 1516
Элий Ламия 715
Элий Пет Кат 87, 689
Элий Стилон Преконий 79» 8о, 8г,

190,194, 232> 428, 55 2 ' 637» 647> 653»
1529,i725' l 857

Элий Туберон, Кв., юрист 434» 691
Элий Туберон Л. 433~435> 88, 552> 9χ6
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Элий Фест Афтоний 1756» Х757
Элий, см. Марциан
Элиот (Eliot), T. С. 769,1343' 435
Элиот (Elyot), Томас 1477
элогии 65, 67, 4°6» 4° 8 ' 1ОО2,1ОО7
Элогий, Кв. 1522
Эльсгеймер 893
эмблематика 1614
Эмилий Аспр 504, i6oo, i6o4
Эмилий Лепид 543
Эмилий Макр 309, 8бг, 876
Эмилий Папиниан, см. Папиниан
Эмилий Проб 535
Эмилий Скавр, Мамерк, см. Скавр

Мамерк
Эмилий Скавр, Марк 429, 522» 529
Эминеску, Михай 394» 8 ° 6 прим. ι,

8о 7

Эмпедокл 85, з°б» 3°8» 3ю» З11» 3Х5»
32О, 327-329» 332' 334-337» 339» 34°,
485» 55 6

эмпирики, медицинские 1349
Эмпорий ι6ο8
Энвикилл, Джон 268
Энделехий 729, 731» 77°» Н22, Н55
Энесидем 434
энкомий 342, 353» 4 ° 6 ' 49°'

518,520, 523» 528» 53°» l l 6 ° '
1449' Н5°» Н71» 47 6» 1522,1527» 1549»
1555» с м · также панегирик

Энний ΐ^8—ΐγ6, 24, 27—3°» 33» 35» 6°»
74' 78» 8о, 8ι, 89,91—94» 1О1> 1О3» 1 О 4 '
107, îog,.по, из, 1L4» 120, 123» 129»
134, 143» 46» 156» Х77» Х79» ι8ι—186,
190, 192, 219, 221, 224, 231, 240, 244»
247» 248, 261, 279, 290-293» 298, 302,
3°9» 3!5» З18» 324» 329» 333» 334» 33^»
337» 384» 4о8» 419» 436» 444» 447» 4^4»
476» 487> 551» 556,557» 558» 559» 59°»
6 3 6 » 637» 7°9» 744» 756» 78ι» 789» 8 4 б ,
929,99°» ι°5°» 1О51~1О53» 1О57» ι ° 8 8 »
IO93, 1159' Иб2, 12О9, 1277, 1278» 1 г 8 2 ,
1290,1329, M49' Н51» И 6 8 ' 473 ' 474 '
1528,1701,1725,1734' i 8 6 3 ' г 8 93

Эннодий 521, 522,1362, н ° 9 ' Н35' 455»
1702

Эно 1167, п68
энтимема 640,1089
энциклопедические авторы ббо, 1347»

137б—1387» 422,1552
энциклопедические тенденции в

римской литературе 55» 44°» 449'
555» 617, 623 ел., 1264, 1290, 1432,
1447' 483» !5 8 3 ' ι6ο8,1627,1631,1799'
i835» i855» i86g
— в творчестве Овидия 886
— в творчестве Сенеки 1264
— в творчестве Цицерона боо

энциклопедическое образование
благодаря чтению Вергилия 1622

Эпаминонд 526 прим. η, 5З 0 ' !523
Эпафродит ι6ιι
эпиграмма 374~37^» 378~~4°2, 8 ι6,

898 ел., g88» ugi—U55» 1328» 424»
1443-446» 459» 4бЗ» 4^7» 4 8 3
— влияние на элегию 846
— лирический элемент 1136 ел.
— любовная з7°\ 3 8 г , 134х

— насмешливая 1133, i 4 8

— обсценность 1143» Щ&
— основные черты 374"37^» U53»

1156
— посвятительная 374» Х133
— реалистичность 1140,1148
— типичность 1148
— финальная острота 1135» 14°
— циклы 381 ел., 1139
— членение («ожидание» и «кон-

цовка») 374» пЗб» 1152
— эпитафия 1134» 4 4 8

эпикедий 368,1034, 4 5 °
Эпиктет 522, 556» 993' Ю48» 1104,1636
Эпикур, эпикуреизм 59» 6ι, 9̂ » п 8»

252, 299» 31 6 ' 3Х7' 32О, 323~353' 43 2 '
518, 55°-555' 562» 588» 599» 6°i» 6Gl»
721, 759» 76°» 789» 798» 8о1» 854» 932»
956, 1071, 1105, 1123, 144» 1256' 1270,
1272,1280,1281,1293» 1338» 138^» 1529»
ι682, 1726,1728 ел., 1737» Х79^» х845»
ι86ο

Эпименид 308
Эпирот Кв. Цецилий г8, 901
эпиталамий 381 ел, 397» 1О34 сл·» 423»

475' 477
эпитет, см. язык и стиль, прилагатель-

ные
эпод, см. ямб
эпос 28 сл., 35» 73» 78> 8 8 сл·» ιοί—иб,

291, 715» 9 87 сл-> Ш3» 142, ΐ3χ3» Х338»
1483, i584
— божественный аппарат юб, иг,

293»4 8 З с л -» 8 8 6 ~ 8 8 9
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— в республиканскую эпоху 138—

175
— в эпоху Августа 734~~78°' 898—

9 О 2

— в эпоху ранней Империи 997~

— в эпоху средней и поздней Им-
перии щф~\4^, 1459-Н94

— дидактический, см. поэтика
— историческая обусловленность

1О4
— исторический 105, ш, 156» 1003,

1052,1142,1323» с м · также Лукап
— каталоги 765,1004, ср. 1052
— лирический элемент ιοοι
— «любовь к конкретным описа-

ниям вещей» и «эпическая ши-
рота» 1О2

— малых форм 384
— мировоззрение, мифологиче-

ское и философское П2 ел., 761—
766, 886-889

— мифологический по ел., ιοι8—
1046,1119,1142,1463

— на библейские сюжеты 107, И 2 2 '

Из8--1441> И75
— образ человека 113 ел.
— обращение к Музам ю8
— омещанивание 114,1034
— оформление сцен 1003, Ю2О,

1О49
— панегирический 1436» !459~~

Н74
— риторизация 876 ел., 902
— связь с современностью 105
— собрание богов 149» 741

— собрание богов подземного ми-
ра 1462,1471

— эпизоды Ю7 ел., 148 ел., 74°»
869 ел., 1048, 1050, см. также
структурные принципы, рамоч-
ная техника

— ср. также поэзия
Эразм 128, з48> 47*, 944» i363» Х374»

4 5 5 ' Н94> 1535' 1617, 1715. l 8 ° i
Эрасистрат 1348
Эратосфен 8г, 162, з°7» &4» 87^> U 59
Эредиа, Хозе-Мария де 1128
Эрменрих 1455
эссе, эссеистика ι86, 303» i3°4» X5^7'

1613,1617

эстетизм, римская позиция по отно-
шению к нему 53 ел.
— красота и истина, см. истина
— красота и мудрость, см. му-

дрость

— х р и с т и а н с к о е о п р а в д а н и е 8ι8,

1475 ел., 1479» 1487» 1741
Эсхил 52, иб, 119, !5!> rôi, 177' l8i» 186,

187,190,1282
Эсхин 582, 644
этика, см. философия
этимология 424, 650, 658, 829
этиология 382, 4°5> 4°8, 4х2» 423> 447»

814, 818, 852, 855» 870,1460,1712
этнография 459» 489» 95°' юоо, 1204,

122О, 1422
этрусское влияние 23, 67, и 1 сл·» 741

Этьенн, Шарль 270
Эфор 407, 4^6, 527
Эшуар Ле Брен, Понс Дени 835

Юба 1378,1757
Ювенал iuo—iijo, 34» 3̂ » 4х»1О^» 27^»

г8о, 282, 283—286, 309, ЗИ» 3Х9» 329'
33х' 339' 803-805, 809, 890, 984-
986, 988, 989, 993' Ю О 5 ' 1Об5» 1070,
Ю73, nos, 1138,1147' П97' Н98» 1334»
1414» 417' Н 2 3 ' М49' 1575' l 6 o7» i79 6

Ювенк 1479—14821 ю6, ш , ЗИ» 766,

Ювенций, см. Цельс, юрист
Юлиан Отступник 562,1415» Mi8» X5i7'

i552-!554. i 5 6 i с л " 1893
Юлиан Толедский 1604, i88o
Юлиан, см. Сальвий Юлиан
Юлий Африкан, С. 1499» !5Х3' ^41
Юлий Валерий 1191,1312
Юлий Виктор 1373' i6o8
Юлий Модест 1351 прим. 2
Юлий Павел, комментатор Целия

428
Юлий Павел, юрист 676,1640
Юлий Парис 1178,1419
Юлий Роман 1413, i6oi сл.
Юлий Севериан ι6ο8
Юлий, см. Обсеквент
Юлий, Солин 1351» 1384' χ6ιι, 1̂ 26
Юлий, см. Цезарь
Юлия Ливилла 1262
Юм, Д. бю
ЮМОр 184, 2θ8, 222, 22Ô, 229, 243» 2 6°,
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З о 5 , 332» 44о> 476, 592, 595, 597»
599» ^59» 66°» 727» 8о4» 807, 858,
nos, ноу, 1127, U37» U39» ^Ч» *326»
1328,1337» *361» Ч51» та1' Х739» W »
ι866

Юний Брут Каллаций, Д. 78,184
Юний Брут, М. 406, 541» 553» 58l> ^91

Юний Модерат, Л., см. Колумедла
Юний Нипс 1354
Юний Отон 1356
юридическая аргументация 1670,

1674, i675> i679> да» 1777» ^8 1» ^ »
см. также теология

юристы, см. право
Юстин, император 1853
Юстин, М. Юниан 1500, 522, 951,1183,

15Ч
Юстиниан I 17, 675, 683, 687, 1418»

1637,1663

Яволен Приск 1389,1634 сл.
язык и стиль 81—92, см. соотв. разд. в

главах о писателях
— абстрактные понятия 222, 257»

556, 1090, 1O95» n6i, 1174» 1186,
1380,1423,1425» 1675» 1865

— аллитерация 50, 64, 68, 109, 143»
152 ел., 165,167, 37°» 423» 492> ιι6ι

— анафора 1368,1425
— антитеза 167, 243 сл·» 425» 8 l 3 '

881, 95° » 1ОО5» 1 О68, ш8, П74»
1288, 1359» Х381» И^о» Н7 1 ' 1544»
1792

— артикль, его отсутствие 48, 49»
556

— афористичный стиль, стиль po-
inte 375 сл·» 718» 954» 1О39» 1О55»
ю68,1140 сл., 1220,1359» Х3^9

— «бедность» латинского языка

92» ЗЗ8» 599
— бранные слова 257» *738 сл·» Х79Х

— восклицания 1174
— времена: перфект 756 сл., пре-

зенс, исторический 152 сл., 427»
463

— вульгаризмы з 8 7 сл-> 475» бго,
657» 9^3» 1 Ю О сл·» 1L4°» U52» ^ δ »
Ï335» Н25» ^ З 1

— германские слова у Тацита 1217
— гипербола 1303
— гиперурбанизм 221

- глагол, его положение в конце
предложения 49» B начале пред-
ложения 463

- грецизмы, греческий элемент
1067,1117 (избегаемый) 1217,1380»
1613 сл., 1736,1759» *866

-дательный падеж (по Луцилию)
297

-деловой язык 221,-409 сл·» 422,
432, 4^2 сл., 678 сл., 1630

- заключительное s 166
- зевгма 1024,1219 сл., 1368
- значение слова, новое значе-

ние 11О2 СЛ.
- и логика 48
- изменение значения: прива-

тизация, эротизация, спи-
ритуализация и т. д. 96 сл.,
341 сл., 394 сл·» 6oi, Ю2б сл., 1067,
1759 сл·» 286з сл.

- инфинитив, исторический 493»
1502

- инфинитив, субстантивирован-
ный 1759

- иррелевантность грамматиче-
ского рода 1727

- как родной язык 452» 54°
- канцелярский стиль, см. зд. дело-

вой язык
- макаронизмы 1451
• междометия 257
- местоимения 48,167,179
- местоименные формы в поэзии

48,167,179
- метафоры, см. образы
• метонимия 44» 337» 793» 1Ю3> ^ 1

• наречия, временные наречия
922

• неологизмы 109,165,179 с·71·» 333»
376, 6oi, 79^» 881» 1 О О 4 сл м 1425»
1490,1588,1799» l 8 6 9

• «непоэтические» слова 793»
1040

• обращение 42, 389 (самообра-
щение), 1005, шб, 1173 с̂ 1·» 1 2 8 г»
Н5 1

• омонимия 1153
• орфография 295» 4^5» 492» 5°3»

ι6οι, 1629,1757
• ОСТрОТЫ 22О СЛ., 2 3 6 , 1OQO'

• отрицания 1710
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- отсутствие заботы о сочетаемо-
сти слов до8

- падежные окончания, см. зд.
формы склонения

- параллелизм (стилистический)

144, 425» l l 6 l > 425» Ч З 8

- парентесис, скобки 463 ел., 88г,
1О24,1187

- повседневный, обиходный
язык 219 ел., 256 ел., 282, 295»
387 ел., 595 сл-> 62°» 79^» 1 Ю 2 '
1117, ^б» 1335 с л ·

- пословицы îogo, 1128,1282 сл.
- правильное использование язы-

ка 463,1567
- предлоги 48
- прилагательные 50, 152» Л^Ъ сл·»

178 сл., 226, 295 с л · ' 333 сл·» 4^3»
1039»1117» 1368» 145°» Х 5 8 8

-причастия 49» i&l· 4^3 с л · ' Ю 2 4 ,
1460,1556

- произношение 295
- пунктуация 1352
- пуризм, селекция и стилеобра-

зование 50, 91» 1О9> ι83> 259 ел.,
462 сл., 5°6 сл.

-развитие стиля 49 2 сл., 593 с л · '
926 СЛ., 122ОСЛ.

- ритуальный, обрядовый 145»
219 СЛ.

- рифма 1315,ЧЗ8' !589> l697» l 8 3 !
- своеобразие латинского языка

47-52,1^5
- связь предложений 49, 3Х5> 333'

1ОО5 СЛ., 1219 СЛ.

- семитизмы 1424
• сентенции 69, 173 с л · ' l 8 8 '

190 сл., 245, 29 6 ' 354 сл., 44°, 564»
756, 807, Ю39' 1090, 1103, ш8,
1173 сл., 1187,1219,1253' 1 2 8 3 ' 477»
1676

• синонимия: элиминация 4^3»
варьирование 1094» нагромож-
дение 5О, 444» 543» 679» Диффе-
ренциация 1067 сл., как пред-
мет стремления 1153» отсутствие
систематического различения
1217 СЛ.

• синтаксис, библейский 1831
• словарь 5° сл., 56 сл., 178 сл.,

256 сл., 282, 334 сл., 427» 431 с л · '

443» 492-49 6 ' 596» 756» 793 сл.,
830, 849 сл., 88ι сл., 926 сл., 963,
П73 сл., и8б, 1283 сл., 1588 сл.,

1833
- словесная архитектура 4 8 сл.,

143, ι66, ι88, 333» 8<>8

- словотворчество 333» 4^6 с л · '
556»595сл.,881сл.

- сложносочиненная связь, см.
зд. связь предложений

- смена наклонений 1368
- сочетание слов, необычное

11О2 СЛ.

- сочетания слов 49 сл·» 165» 179
- союзы, см. зд. связь предложений
- специальные термины 333

прим. ι, 55^ сл., Ι2ΐ8, 1283 сл.,
1368,1380 сл., 1759 сл-* 1763

- стиль периодов 333 сл·» З 8 8 ' 4^3»
594 сл·» 1288, 1304 (преодоле-
ние)

- структура предложения, см. зд.
стиль периодов и глагол

- субординация, подчинение
48 сл., 315

- тавтология 1055
- уменьшительно-ласкательные

387' 595' !72б, 1792
- употребление языка, должное

464 сл., 1567
- утрата значения 496, 9°9
- формальное богатство 47 ел.
- формы склонения 334» 4^4' и с "

чезновение окончания 1335»
1412

- фреквентативы 1502
- хиазм 144» 3 8 5' Х 3 ^ 8

- христианский 1423—1427' 1̂ 74
сл.

- цитата, см. рецепция
• эллипсис 1090,1381
• эпитет, см. зд. прилагательные
• этимологические фигуры

1865 сл.
• язык юристов 1638
- языковые и стилистические

уровни, стилистические диф-
ференциации 85 сл., до сл.,
152 сл., 167, 217—225, 37°' 443 с л · '
593~59^» Ф>6 С Л · » 7!7 сл·» 927 сл-у
Ш7 сл., 1218—1221, 1287 сл., 1315,
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1335 с л > W ' Х589 с л > 1 8 З г с л >
ι86ι ел.

— ЯСНОСТЬ 9 2 2

— ablativus absolutus 465,1218,1544
— copia 466, 599' 626, H47
— delectus verborum 657,1568
— verba propria 928, 1568, pmprietas

verborum 909
— αδύνατον 1118
— άσύνδετον 441, 655 ел., 1678
— εναλλαγή ι66
— κοινή 1424
— ύπαλλαγή 1005
— ύπέρβατον 427» Ιθ2ΐ,1023
—• см. аналогия и аномалия в языке
— см. архаизмы
— см. метрика
— см. риторика

языковые размышления, теория язы-
ка 56 ел., 295 ел» ЗЗЗ-ЗЗ6' 4*7» 4 6 2 -
465, 638--641» 6 53' 6 5 6 сл-> 423
— аналогия, аналогисты 1368,1380

— аномалия, аномалисты ΐ352>
ι38ο

— благозвучие, учение о 1382
— изменение узуса 1290
— критика языка как критика об-

щества 43б> 1335~"134°
— наука о языке: виды слов 1604
— наука о языке: синтаксис 1605,

1607
— наука о языке: стилистика

1605 ел.
— описание слов как мироописа-

ниеббо
— пуризм 1369
— слово и мысль 297» 299
— сопоставление языков 189, 43̂ »

1370,1607
— этимология 1623,1735
— языковое сознание 1451

ямб, литературный жанр 383, 783"~8l2
— размер, ем. метрика

Ямвлих 525

Index Latinitatis
Acta Alexandnnorum 1662
Actapopuli Romani 1351
Acta senatus 1521
admiratio 1173
aemulatio

— историческая эффективность
427,1O17,1046, к>79,1163,1919

aequitas 4JO, 683, 691,1294,1362
aequum 170, 683, 684
agrimensores, см. научная литература,

землемерие 625—627, 629
Alcestis Baränonensis 114 прим. 2, 1403,

1421
amare и bene veïle 51, 97, 220, 355, 386,

395,825,877,898
ambitio 481, 496, 497, 511, 517,791, 931,

1531» !532
Ambmsiaster1761,1773
amentia воюющих врагов 468
Anonymi Valesiani 1509
Anonymus Neveleti 1097
Appendix Sallustiana 507, 509
Appendix Vergilana 110, 397, 776, 777,

1151,1443,1895
aptum 284, 596, 642, 662, 729, 796, 928,

1123,1294

argumentatio 332, 500, 591, 592, 633, 643,

1355» i634» i678» i 6 8 9
argumentum 208, 241, 242, 404, 528, 609,

825,1167,1286,1311,1324,1376,1873
ars631, 795 ел., 866

— и ingenium 1369
— как название книги 627 (ars ama-

toria, cp. oratorio), 1603—1606
— как система 571 прим. 2 (De iure

avili in artem redigendo), 1072
— см. литературные размышления

artes liberales 649,1370 ел., 1625 ел., 1627,
1631

Asclepius 1583
atomus 596
augur§6, 64, 668,1117

bellum iustum 461, 478
benefaeta 97, benefaciendum 1739
bene velle, см. amare
brevitas 189, 422, 444, 464, 466, 493, 541,

565» 657> 981» l o 89» 1O95> i°97> U39»
1254,1267—1270,1280,1281,1283,1288,
1548,1869
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captivus 79» 197' 2 О 1» 2 О5> 219> 2 27> 2 29>
231, 232, 803,1426,1793

carmen arvaU 64
Carmen deßguris 1422,1437
Carmen depondenbus et mensuris 1437
causae efficientes 601
Сгпа Cypnani 1706,1715,1716
classicus 1617
clementia 45, 58, 106, 456, 470, 471, 472,

761, 932, 1037 (персонификация),
1176,1228,1263,1289,1293,1294» 15З1'
i532> 1545

Codex Euricianus 1653
Codex Gregorianus 1646,1651,1653,1654
Codex Hermogenianus 1646, 1649, 1651,

1654
Codex Iustinianus 1655
Codex repetitae praelectionis 1656
Codex Theodosianus 1651,1655
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum

1642,1647,1773
commentarius

— значения 459
— как сборник материала 1379
— см. историография
— см. комментарий

concordia 501, 932,1372

confessio 1424,1675» 1815
consolatio$2g, 1114,1279,1288,1858,1859
constantia 1353
Constitutio Antoniniana 674, 969
continentia 1353
controversiae 861, 876,1357
conversio см. топика обращения
convivium 1880
Corpus Caesareanum 474—480,458, 471
Corpus Tîbullianum 836—842, 817, 832,

834 ел.
cunctatorvß
cunositas 1518,1591,1826

descnptioi$tff, 1359,1450
digesta 673, 676, 677, 1634, 1635, 1637,

1647,1657
dignitas46g, 496, 499, 707, 708
disciplina 220,1353,1684,1712

Edictum Theoderià 1651 ел., 1653
elegantia 119, 411, 463, 466, 849, 1336,

1776

evidentia 331, 601, 922, 1001, 1216, 1586,
1709

exemplum 45, 58, 108, 218, 229, 408, 449,
514, 515, 601, 723, 784, 930, 932, 942
ел., 980, 999, 1011, 1160, 1170—1180,
1223, 1283, 1294, 1353, 1500, 1503,
1502, 1503, 1522, 1560, 1718, 1775,
1815
— казуистическое истолкование

1172
— литературизация 1172,1353
— сборники 999

fabula 151, 216, 4°4» ιο86,1089,1314
fabula Atellana, см. комедия
jabulae Milesiae 1316
fas 682 ел.
fatum, fata 114, 147» 585> 763> 935' Ю О 9 '

Ю2б, 1О27,1041, io68,1071,1229,1230,
1335,1857,1871 ел.

faks 45, 57, 96, 106, 218, 394, 504, 855,

937' ι°57' 1078' i 2i7' 1545' i76i> 1775»
1818,1837,1855
— bona 670 прим. 2, 673, 684

flamenvfl
/oé?d«s 96, 394,720
fortuna и Fortuna 498, 669, 907, 935,

1009, 1068, 1164, 1230, 1237, 1545,
1560,1833,1857-1860,1861,1867

Gesta Romanorum 1363
ghria 76, 412, 495, 498, 1025, 1056, 1223,

1226,1856
— одухотворение (слава) 487, 719

grammaticus 636, 637, 658,1524,1534
gratiavfi
gravitas 53, 58, 131 прим. 2,132, 243 ел.,

246, 384,493, 539,731, 757, 924
gmmatici, см. научная литература, зем-

лемерное искусство

Histona Apollonii régis Туп 1313, 13̂ 3>
1420

Histona Augusta 517, 951,1255,1419,1498,
1501, 1503, 1516-1519, 1527, 1534,
1536,1541,1561,1616,1739

homo novus 59, 85, 94, 412, 439, 515 ел,
568,57O, 689, 939,1157,1165

kumanitassQ ел., 79, 98,114,204,230 ел.,
263, 267, 268, 493, 52О, 539 ел., 540»
662, 7̂ 1» 8οι, 9^5» 1ООЗ, 1041 ел.,
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1083 ел., 1176, I2i8, 1221, 1382, 1439»
1618,1735» *738> г79^

imitatio Christi 1663 ел., 1717
imitatio Epicuri 341
imitatio, в литературе, см. преемствен-

ность, литературная
impietas 330
inertia 494» 829, 831,154^
ingenium 445' 7*9' 7^9» 822, 851, 854,

884, 885, 894, 9<>7> 98ι, 9 % ΐ29ο,
1321, 1336» ΐ3 6 9' ВД0» ! 3 8 1 ' l 8 l 7 ' CP·
ι6 36

initium 1212,1533
insania 631
institutiones 619, 620, 641 ел., 656, 675,

1348 ел., 1365—1376, 1607, 1629,
1636 ел., 1640 ел., 1645» rô53 ел.,
1657 ел., IJ32—IJ49* Х7^8

itinerarium 1459» *732' ВД0

m?i$ Studiosi (iuris periti) 1647
iurisconsulti 674, 680, 970, см. также

86
mj, см. право
iustitia 113—114» 4^8, 680—685, 1078,

1227 ел., 1353» Н^Ъ с л · ' Ч>45» ̂ 4 X сл->
*735
— основание государства 582—583
— см. образ властителя
— см. право

, 1056,1742> l 8 47
laudatio funebris 58, 69, 5 2 1 ' 53 8 ' 9°4'

954' i2o5» 125°> 1773' *775' Х79*
La* Romana Burgundionum 1654
Lß* Romana Visigothorum 1645, 1646,

1648,1651,1653,1654
lex 151, 683,1644,1647, см. право
libertasifâ, 496, 683, 920,1176,1188,1204,

1218, 1221,1228,1233, 1235, 1498' г545'
1546, см. также свобода

litterator 28, 636,1444

mala voluntasizgy, 1840,1845
mansuetudo 500
Medicina Plinii 1384,1609,1610
Menippea 648, 655, 656, 657, 659, 665,

!337
militia Christi 1675, 1709, см. образы, во-

енные
mimus 1314, см. комедия

misericordia 456» 4^7' 47°» 5°° ' 1 2 7°'
i289,1735' 1752

moderatio 800, 920, 924» * 2 2 8, ^З1» Х532

mores 218, 413 ' 936' 1096» 1555' с м · Ч671'
ностные представления, римские
— boni 68ι, 682, 684

mysterium 1675

narratio332, 542, 591,592,594, 643,1089,
1174,1514,1566

negotium 46, 59, 96, 597,1767
numen 55,1009,1146

obscuntas 1152,1528,1869
obsequium 817, 853,1113
omnipotens 165,174

538,1426, см. также молитва
7, ιο8,1480,1767

oft'wm 46, 59, 90, 96, 114, 170, 496, 597,
718, 831, 1026, 1132, 1270, 1271, 1452,
1767,1881

paganus 1426
Panegyrici Latini 1257,1570-15J4
Panegyricus Messallae 837
рагаЬо1ац24
Passio Sanctorum Scillitanorum 1662
patientia в отрицательном смысле 1233
рах 832, 8зз> 856, 93 2 ' 1481

— /?аа: deorum 229, 688
— рах Romana 1383,1546

Pancatantra 1329
peroratio 332, 540, 564, 595, 643
pereeptio 601
personay$2, 994,1632,1675,1870 сл.
Pervigilium Veneris 366, 368, 1403, 1418,

1435» w
pietastf, 230, 299, 341, 394, 681, 748, 761,

920, 932, 1037 (персонификация),
1041,1O57,12i8,1221,1296,1372,1532

poeta doctus\fy\, 164, 334, 390, 847
populus 1218,1426,1430
praefatio, см. литературная техника
praescriptio 686,1671
praeteritîo, см. литературная техника
probabilitas 601
proletarius 1618
prooemium, см. литературная техника
psychici 1664,1667

quadrivium 1857,1869
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quaestiones 1355»
qualitas 601
Querolus 233

reformare, reformatio 1697,1880
r<?%*0 55-58, 96, 114, 324» 33°» ЗЗ9-342,

346,554,761 ел., 887 ел., 893,933 ел.,
1025,1027,1230,1382,1313,1530,1695,
1737-1738,1742,1827
— и superstitio^o, 935
— и философия 1590
— изменение значимости 1698
— недогматическая 8оо—8οι, 893
— необходимость сохранения го-

сударственной религии 1383
— у Варрона 66ι
— см. мистериальныерелигии
— см. theologia tripartita

respublica, см. государство
Roman de Thèbes 1044

sacramentum 1675,1709,1713
sapientia, см. мудрость
Scholia Sinaitica 1642 прим. з, 1648
semipaganus 1099
servitium amoris 387, 817, 821, 823, 831,

848 ел., 853
simplicitas 1337

— sancta 1791

superbia 438, 547,1188,1229, Х532

superstitio, см. religio

theologia tnpartita («естественная»,
«мифологическая» и «политиче-
ская») у Варрона 66ι, 721, 886,1673,
1820 ел.
— «естественная», «натуральная»

759~7^°» Ю27> И29> 17°°—^01

— «политическая» у Валерия
Флакка1О24

— поэтическая теология 886,1041

vanetas, см. литературная техника
vates, см. поэт
velle, см. воля
veritas, см. истина
vettere 226
Vêtus Latina 1404,1661
virtus 57,105,134,145,170, 285, 294, 298,

299, 413, 486, 495-499» 5°7> 521, 530»
534, 600, 924, 932, 1009, 1056, 1057,
1164, 1171, 1196, 1197, 1209, 1223—1229,
1233,1295,1371,1545,1546,1560,1683,
1709,1742,1874,1875

vita contemplativa, см. созерцательная
жизнь

vitium 490, 530, 1122, 1171, 1223, 1529,

1555»

Index Graecitatis
αίνος ιο86
αίτιον ιο8,1034,1090
άμουσος 1529
αναγνώρισες 219
άνάμνησις 1675, *728
απολογία 1671
άπόλογοςιο86
αποστροφή 1025
αποτρεπτικός 1357
άπροσδόκητον 1140,1832
αρετή 53°» *545
αριθμητικό ν 383, см. также арифметиче-

ская задача
αρμονία 1546
αρχαιολογία 94°
άΡχή 1533
αΰξησις 1172,1711

βίος ερωτικός 823

γαστροσοφία 785
γενεθλιακόν 1035
γνώμη 364
γραμματικός 636
γραμματιστής 636

δεισιδαιμονία 1591
διαδοχαί 686
διδάσκαλος 1664
δικαιοσύνη 683
δόξα 489,1728
δράμα 1314

εγκύκλιος παιδεία 624» 13^6,
εκπληξις 920,1590
εκφρασις 650, 1034, ι<>35> Χ°82, 1460,
' 1487,149°» с м · также литературная

техника, описания
ελεγος 813
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ενάργεια 922, 926
ένδοξοι άνδρες 528
ενθύμημα io8g
έπάδεινΐ588
έπαινος 53°
έπη, έπος 307, 813
έπιβατήριον 383
έπίδειξις 1671
επιείκεια 683
έπιμύθιον 1089,1094» 457
έποποιός 306
εύχαριστικόν κ>35

ζητήματα 675
ηδονή 1590
ήδύ 464
ήθος, ήθη 5 ΐ8

θίασος 365

ίστορίη 404» 4°5

κακόζηλον 717» 731» 75^
κεφαλαιωδώς 443
κτίσεις 407» 44 2

κυριολογία 463
κώμος ιι8

λόγος îoog, 1086,1357
λόγος βασιλικός 1205, 1532» ^ Τ 1

λόγος στρατιωτικού ανδρός 464
λύται1645

μάθησις 1675
μανία 391
μέλος 362
μερισμός 331
μέτρον 66, 813,1760
μίμησις 117
μύθος 306, ιο86

νομικοί 1639» ^ 4 7

οδοιπορικό ν 1135
οικονομία 103, 883, 9^5» Χ^75> ^ 1 » ι 8 37
όνομα 636, 937

πάθος, πάθη 243
παιδεία 624, 670, 1366, 1370
παράδειγμα 1089, ι68ο
παρακλαυσίθυρον 727, 829, 831
πάρεργον 779» U57
πενθημιμερής 904,1103
περιεργία 271, 1591

περίπλους 6ig, 661
πίστεις 640
πλάσμα 1584
πράξεις 518
πρέπον 1294
προκόπτων 748, 7^1
προμύθιον 1087, io8g, 1094» 457
προσηγορία 636
πρόσωπον προτατικόν 212, 253> 1285
προπεμπτικόν 829, ι<>35> U35
προτρεπτικός 583, 1357» *7°5» ι 8 59

σαφήνεια 922
σεμνόν 334» U 9 8 > 1 2 Ο 9 > 1 2 1 8

σπουδογέλοιον 316, 659
σύγκρισις 499» 435 ' ι 6 7 !
συλλογισμός 461
σύμβολον 175°
συμπάθεια 920
συμπόσιον 599

— и convivium 1880
συμποτικά 1134
συναγωγή 518
σύνοψις 517
σύνταγμα δραματικόν 134
συντομία 922,1157
σφραγίς 317» 5 ι 6

σχόλια 676
σωτήριο ν 1035

τάχος 1157
τόπος 848

φιλόλογος 169

υπόμνημα 406, 676
ψευδός 306
ψόγος 53О» 4 6 9



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

VIII в. до Р. X. Греческая колонизация Кампании
753 Д° Р· X· Предполагаемая дата основания Рима
ок. 51О Конец этрусской династии. Начало республи-

ки
кон. VI в. Капитолийская волчица. Lapis Niger
сер. VB. Законы Двенадцати таблиц
ок. 39° Осада Капитолия галлами
312 Аппий Клавдий Цек, известный оратор, буду-

чи цензором, проводит акведук (aqua Appia) и
строит дорогу от Рима до Капуи (via Appia)

272 Завоевание Тарента — города, располагающе-
го традицией театральных представлений

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЭПОХА I
(ок. 240—81 до Р. X.)

241 Конец Первой Пунической войны, которая еще в
III в. была воспета кампанцем Невием. Объедине-
ние Италии и присоединение Сицилии: начало ла-
тинской литературы

240 Первая постановка литературной драмы на рим-
ской сцене (ее автор Ливии Андроник, вероятно,
родом из Тарента)

218—2О1 Вторая Пуническая война: о ней пишут Фабий Пик-
тор в прозе на греческом языке, а происходящий из
нижней Италии Энний — в латинских стихах

211 Взятие Сиракуз. В Рим привозят богатую добычу
197 Победа римлян над Филиппом V Македонским при

Киноскефалах
ig6 Греция объявлена свободной
îgi Цизальпийская Галлия становится римской провин-

цией
ι86 Скандал с вакханалиями: запрет культа Диониса
184 Смерть комического поэта Плавта
i6g Смерть поэта Энния, писавшего в разных жанрах
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ι68 Л. Эмилий Павел одерживает при Пидне победу над
Персеем Македонским. Библиотека царского двора
из Пеллы доставлена в Рим. Греческие школы в Ри-
ме. Историк Полибий в Риме

ι66—160 Комедии Теренция на римской сцене
149 Смерть цензора Катона (оратора, историка, теоре-

тика сельского хозяйства)
146 Разрушение Карфагена и Коринфа
133 Взятие Нуманции. Аттал III Пергамский завеща-

ет свое царство римскому народу. Влияние на Рим
склоняющейся к стоицизму пергамской науки

133—121 Братья Тиберий и Гай Гракхи
121 Нарбоннская Галлия становится римской провин-

цией
in—1O5 Война с Югуртой. Нумидия становится провин-

цией
юб Год рождения Цицерона
1ОО Год р о ж д е н и я Ц е з а р я

Условия

Поэты — сначала иностранцы, вольноотпущенники, затем в лучшем случае
свободные италики.

Прозаики — сенаторы (или их клиенты)

Поэты родом из нижней и средней Институталии (Теренций — африканец),
ораторы и прозаики — из средней Италии

Жанры

Поэзия
Эпос: Ливии Андроник: Odusia как эпизод древнейшей истории Италии; Не-
вий: Первая Пуническая война; Энний: Вторая Пуническая война.
Драма: трагедия (Энний, Пакувий, Акций), комедия (богатый стиль: Плавт,
Цецилий, строгий стиль: Теренций); наряду с этим другие, в том числе фоль-
клорные формы.
Лирика: искупительная песнь Андроника. Эпиграмма: значительный памят-
ник ранней эпохи — надписи в честь Сципиона; позднее (ок. юо г.) игровые
любовные эпиграммы.

Проза
Речь (богатый стиль — Катон; строгий стиль — Г. Гракх); историография: Ка-
тон, анналы. Первые столкновения с философией (Кратет Маллосский). Пер-
вые шаги филологии (также носящей отчасти стоический отпечаток).
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Влияние

Греко-римское: при свободной адаптации разговор о «переводах» проблема-
тичен. Современность (эллинистическая) воспринимается раньше, чем клас-
сика и архаика, на Гомера смотрят сквозь призму александрийского историче-
ского эпоса и гомеровских рецепций; классическая трагедия воспринимается
при посредстве эллинистической драматургии и практики эллинистических
постановок. Одновременно воспринимаются миф и различные формы этимо-
логизирования, заведомо исключающие веру в буквальный смысл событий.
Многосторонность авторов-первопроходцев вроде Энния соответствует их
роли посредников.

Влияние осуществляется через тарентскую и вообще великогреческую теа-
тральную традицию (у латинских драматургов со времен Ливия Андроника),
нижнюю Италию и Сицилию (Архестрат, Эпихарм, Эвгемер, пифагореизм у
Энния); Пергам, Пеллу, Родос (стоицизм, имеющий определяющее значение
для дальнейшего духовного развития Рима); пребывание греческих филосо-
фов в Риме; ученые рабы и вольноотпущенники.

Идеи

Индивидуальный аспект: поэтическое самосознание, основанное на дости-
жениях в духовной области, складывается у авторов низкого происхождения.
Философское содержание (как, например, пифагорейское переселение душ в
гомеровском сне Энния) воспринимается не догматически, но, скорее, служит
самоизображению.

Политический аспект: Невий, Энний, Катон Старший формулируют государ-
ственно-охранительные этические ценности. Равным образом на сцену высту-
пает стремление к славе gens и отдельного лица. Уже Энний не свободен от
культа индивидуальности (Сципион).

Межкультурный аспект: римская жизнь подвергается все возрастающему гре-
ческому влиянию. Это касается не одной только внешней стороны: вполне в
духе греческой философии Энний ставит мудрость выше власти. Катон выска-
зывается (современное сознание, замаскированное под нравы предков) в за-
щиту мягкости по отношению к родосцам. Драмы, образцы которых отчасти
отражают философские дискуссии или типизации, дают публике материал
для размышления. Ораторы получают свое образование не только в римской
практической деятельности, но и у греческих учителей красноречия; однако
распространение этого искусства латинскими риторами еще долго встречает
существенные препятствия.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЭПОХА II
(ок. 81-43 ДР Р. X.)

92 Преследование латинских риторов цензором Л. Ли-
цинием Крассом

91—89 Союзническая война (борьба италиков за граждан-
ские права)
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88—82 Гражданская война между Марием и Суллой и их сто-
ронниками

86 Рождение Саллюстия
82—79 Диктатура Суллы. Святилище Фортуны в Пренесте
8ι Первая речь Цицерона {Pro Quinctio)
70 Первое консульство Помпея. Процесс Верреса. Рож-

дение Вергилия
65 Рождение Горация
63 Консульство Цицерона. Заговор Каталины. Рождение

Октавиана (впоследствии Август)
62 Так называемый первый триумвират: Помпеи, Це-

зарь, Красе
58—57 Изгнание Цицерона
58—51 Цезарь завоевывает Галлию
57~"5^ Катулл и Цинна в свите Меммия в Вифинии
55 Первое появление Цезаря в Британнии. Театр Пом-

пея (первый каменный театр в Риме). De oratore Цице-
рона. Смерть Лукреция

53 Потеря значков и гибель Красса у Kapp
51 Цицерон заканчивает De republica, Цезарь — Bellum Gal-

licum
48 Победа Цезаря над Помпеем при Фарсале
46 Самоубийство Катона Младшего в Утике
45 Введение юлианского календаря (Сосиген)
44 Убийство Цезаря
43 «Второй» триумвират: Антоний, Лепид и Октави-

ан, позднее Август; первое консульство Октавиана.
Смерть Цицерона. Рождение Овидия

Условия

Поэт Катулл — представитель муниципальной аристократии; Лукреций тоже,
по-видимому, независим. Прозаики (за исключением, например, Непота) —
по большей части действующие политики и сенаторы

По происхождению авторы в основном из средней Италии, Катулл — из верх-
ней Италии

Жанры

Поэзия
Расцвет неполитической поэзии (Лукреций, Катулл)

Проза
Ораторское искусство (Цицерон); автобиография и commentanus (Сулла, Це-
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зарь); биография (Непот). Рассчитанные на удобство читателя обзорные тру-
ды по философии в прозе (Цицерон) и в поэзии (Лукреций). Первый подступ
к систематизации права (Сцевола, Цицерон). Варрон как универсальный уче-
ный.

Влияния

Падение влияния эллинистического азианического стиля ораторского ис-
кусства (Красе, Гортензий) происходит под влиянием аттического красно-
речия (радикально — аттицисты, умеренно — Цицерон). Литературная обра-
ботка эллинистической риторики (ср. Auetor ad Herennium) осуществляет-
ся под знаком философской мысли, прежде всего — Аристотеля (Цицерон);
государственная мысль, продолжающая эллинистическую традицию на рим-
ской почве, вступает в состязание с Платоном (Цицерон). Эллинистиче-
ские философские концепции (Цицерон, Лукреций) отчасти воспринима-
ются в формах, свойственных классической эпохе (Платон) или даже архаи-
ческой (Эмпедокл); Цезарь своими Записками побеждает Ксенофонта на его
собственном поле. Каллимаховская шкала ценностей (Катулл) применяется к
средним (эпиллий) и малым поэтическим формам; в единичных случаях мож-
но отметить и влияние архаических образцов (Катулл — Сапфо). Перенос эл-
линистических приемов исследования языка и древностей на римскую почву
осуществляет Варрон.

Идеи

Индивидуальный аспект: ослабление политических связей способствует само-
выражению индивидуального начала (автобиография, биография) или поис-
ку возможности самовоплощения вне политической сферы (философия — Лу-
креций; любовная лирика — Катулл).

Политический аспект: под знаком кризиса морально-политические и право-
вые представления ретроспективно осознаются — отчасти при помощи грече-
ской философии — и вновь определяются для современности (Цицерон, юри-
сты). Анналисты и Варрон формируют римские представления о своем про-
шлом и языковое сознание.

Межкультурный аспект: серия биографий греческих и римских политиков
(Непот) и параллельное использование греческих и римских примеров в ли-
тературе (Цицерон; почва расчищена уже Катоном) конституируют «двойной
ряд предков» в «греко-римское» культурное сознание.

ЭПОХА АВГУСТА

(ок. 43 Д° Р· X·—Ч п о Р· X)

42 Битва при Филиппах. Гораций — офицер армии
Брута

ок. 42—35 Эклоги Вергилия
41—4° Перузийская война. Во время резни в городе Про-

перций теряет родственника
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ок. 39~~29 Георгики Вергилия
31 Б и т в а п р и Акциуме

ок. 29—19 Энеида Вергилия
28 О с в я щ е н и е храма Аполлона на Палатинском

холме
27 Октавиан п р и н и м а е т титул Августа. Агриппа на-

чинает строительство П а н т е о н а
26 Самоубийство К о р н е л и я Галла

23 Смерть Марцелла. Н а ч а т строительством Театр
Марцелла. Три п е р в ы е книги Од Горация

2О Возвращение п а р ф я н а м и п о т е р я н н ы х Крассом

значков. П е р в а я книга Посланий Горация

ig (Не позднее 17 г.). Смерть Вергилия и Тибулла
i8 Lex Iulia de mantandis ordinibus: законодательство

Августа о браке
17 Юбилейные торжества; Carmen saeculare Горация
ι з~9 Ara Paris
8 Смерть Горация
2 Август Pater Patriae. Форум Августа
ок. ι Ars amatona Овидия
8 по Р. X. Метаморфозы Овидия
14 по Ρ Χ. Смерть Августа. Сообщение о его деяниях в над-

писях

Условия

Происхождение авторов — южная Италия (Гораций), средняя Италия (Саллю-
стий, Тибулл, Проперций, Овидий), северная Италия (Вергилий, Ливии)

Кружок Мецената: близость к принцепсу, авторы проверенного качества без
оглядки на происхождение

Кружок Мессалы: дистанция по отношению к принцепсу, включает в том чис-
ле и юных авторов, но из знатных семейств

Историки — сначала еще сенаторы (Саллюстий, Поллион), затем — професси-
ональные писатели (Ливии).

Жанры

Поэзия
Эпос достигает высшей степени совершенства: Энеида Вергилия. Дидактиче-
ская поэзия: Георгики Вергилия; жанровая смесь в Ars amatona Овидия и в Ars
poetica Горация (Послание к Пизонам).
Новшество: Bucolica Вергилия: сборник из ю пьес, обладающий внутренней
структурой (ср. ι книгу сатир Горация и ι книгу элегий Тибулла). С метрической
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точки зрения (как и во многих других отношениях) новшеством являются
книги Од и книга Ямбов Горация.
Сатира начиная с Горация становится чисто гекзаметрическаой; поэтическое
послание.
Расцвет элегии (Проперций, Тибулл, Овидий).
Эпиграмма (Марс).

Проза
Только сейчас в Риме возникает эстетически ценная историография.
Вместо обесценившейся политической речи появляется школьная деклама-
ция; насыщенный афористический стиль.
Научный труд Витрувия De architectura.

Влияния

Греко-римский контекст: обращение от эллинистических образцов к класси-
ческим и архаическим проявляется в творческой биографии Вергилия: от не-
отерических малых форм через идиллии Феокрита и аратовско-гесиодовскую
дидактику к состязанию с Гомером. Равным образом Гораций опирается не
только на эллинистические, но и раннегреческие образцы. Эти авторы плы-
вут против течения литературно-исторического развития: раннегреческие
оргиналы помогают им в обретении духовной независимости.

Латинская историография, исходя из достижений эллинизма и равным обра-
зом находя опору в более древних эпохах, в первый раз обретает собствен-
ный облик: Саллюстий может быть на римской почве продолжателем Фукиди-
да, а Ливии — Геродота. Стремление к древнейшим эпохам, характерное для
прозы и поэзии, имеют параллели в изобразительном искусстве и находятся в
связи с политической атмосферой эпохи.

Внутрилатинский контекст: Саллюстий сознательно придает своему самосто-
ятельному архаизирующему стилю катоновскую окраску. Гораций как сатирик
считает себя победителем в споре с Луцилием. У элегиков внутриязыковая
традиция складывается еще эффективнее. Теперь становится возможным ве-
сти диалог с собственным преданием: оно способно задать тон и стоит рядом
с греческим и практически наравне с ним.

Идеи

Индивидуальный аспект: элегия открывает возможности индивидуального
жизненного самовыражения; любовная тематика получает в Метаморфозах
Овидия последовательно неполитическую проекцию в масштабе эпоса. Поэ-
тическое дарование (ingenium) становится для изгнанного Овидия противо-
весом властителю. Обессмысливание политической деятельности делает воз-
можным восстановление в правах философского созерцания (Манилий).

Политический аспект: только что дарованный после многолетнего смятения
мир дает эпический осадок в Энеиде, чьи ценностные установки стали практи-
чески общепризнанными как выражение римской идентичности. Вергилий и
Гораций, которые, как vates, чувствуют свою ответственность и за общество,
во многом опережают свое время и создают и для него, и для властей свое-
го рода зерцало: Вергилий настаивает wpietas вплоть до солидарности с про-
тивником. Муза Горация в римских одах дает владыке «мягкий совет» {Jene consi-
lium). Ливии проецирует почти менандровскую гуманность, в которой насто-
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ятельно нуждается новая эпоха, на ранний этап жизни римского государства
и задним числом стилизирует республику под сокровищницу образов важных
для будущего гражданских доблестей.

Межкультурный аспект: Вергилий образует римский миф и сознательно сопо-
ставляет его с Гомером. В отдельных деталях он также намекает, что вместо
противостояния уже давно произошло примирение двух культур.

С большой полнотой, с одной стороны, Овидий разрабатывает греческий
миф, а с другой — Тит Ливии римскую историю как арсеналы типичных пер-
сонажей, ситуаций и взаимоотношений. В это время возникают также библи-
отеки на обоих языках — греческом и латыни.

ЭПОХА РАННЕЙ ИМПЕРИИ
(14П0РХ.-117П0РХ.)

14—37 Тиберий. Малые формы в историографии и поэзии
37—41 Калигула
41—54 Клавдий
54—68 Нерон. Освобождение от уз традиции в литературе и

изобразительном искусстве
64 Пожар Рима. Преследование христиан. «Золотой

дом» Нерона
65 Заговор Пизона: вынужденное самоубийство Сенеки

и Лукана
66 Вынужденное самоубийство Петрония
68—6д Четыре цезаря на римском троне в течение одного

года
69—79 Веспасиан
7о Разрушение Иерусалима. В Риме начат постройкой

амфитеатр Флавиев.
79 Извержение Везувия. Смерть Плиния Старшего
79~-8ι Тит
81—96 Домициан. Арка Тита. Дворец Домициана. Флавиев

классицизм в литературе (Квинтилиан, Плиний)
дб Домициан учреждает Капитолийские игры (Ludi Capito-

linî)
96—98 Нерва
97 Фронтин — curator aquarum
98—117 Траян
îoo Панегирик ПЛИНИЯ

114 Арка Траяна в Беневенте
117 Колонна Траяна
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Условия

Многие писатели родом из Испании (Сенека, Лукан, Марциал, Квинтилиан),
наряду с этим — из верхней Италии (оба Плиния).

Частное меценатство; смертные приговоры цезарей; состязания поэтов.

Поэты частью происходят из наиболее видных семей (Лукан, Валерий Флакк,
Силий, Персии), частью зависят от меценатов (Кальпурний; Стаций; Ювенал;
Марциал преувеличивает свою бедность). Федр — вольноотпущенник.

Прозаики — сенаторы (оба Плиния, Тацит, Петроний), офицеры (Веллей)
или государственные служащие (Квинтилиан).

Жанры

Поэзия
Включение в сферу литературы малых форм или прикладных жанров (бас-
ня, эпиграмма, стихотворение на случай). Исторический эпос как противовес
Энеиде (Лукан) или как ее продолжение на историческрм материале (Силий).
Мифологические эпосы: греческий материал в послевергилиевской форме.
Трагедия: образы тиранов и преступников.
Сатира: философическая серьезность (Персии) и трагический пафос (Юве-
нал).

Проза
Речь — виртуозное школьное упражнение или похвала цезарю.
Высшая точка историографии — Тацит.
Компендиум: Веллей (краткая форма как противовес творчеству писателя эпо-
хи Августа — Ливия).
«Низкие» жанры становятся литературой — письмо (Сенека, Плиний), роман
(Петроний).

Влияния

Греко-римский контекст: безусловно, восприятие греческого материала про-
должается, однако теперь уже оно происходит сквозь призму местной тради-
ции: в этом отношении показателен эпос с вовлечением греческого героиче-
ского мифа с послевергилиевскими структурными формами и смысловыми
горизонтами.

Внутриримский контекст: литературная преемственность может теперь осу-
ществляться и по отношению к латинским образцам. Поэтому в таких жан-
рах, как эпос и сатира, рефлексия достигает значительной высоты.

Идеи

Индивидуальный аспект: следствие внешнего политического гнета — глуби-
на психологического проникновения; подчеркнутые «упоение злом» у Сене-
ки и совесть — у Тацита. Риторика обращается к внутреннему миру, становясь
способом заботы о душе и самовоспитания (Сенека). Автор-одиночка властно
противостоит всей традиции (Сенека). ~ • •• •

Политический аспект: на первый план выступают стоические доблести — спо-
собность к сопротивлению. Литературное воплощение доблестей правителя
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со стоической точки зрения (Declementia Сенеки, Panegyncus Плиния), как и до-
бродетелей подданного и государственного чиновника (moderatio), указывают
путь в будущее.

Межкультурный аспект: Валерий Максим на основе общих критериев сопо-
ставляет в литературно оформленном собрании exempla римские и иноземные
примеры. Учреждаются греко-латинские состязания поэтов. Квинтилиан ре-
комендует греческий язык для начального образования. Ключевой пункт в
этом процессе — «романизирующее» включение фиванского цикла и мифов
об аргонавтах в послевергилиевскую эпическую традицию.

Э П О Х А С Р Е Д Н Е Й И П О З Д Н Е Й И М П Е Р И И
(ιΐ7 по P. X.-565 по Р. X.)

117—138 Адриан. Вилла цезаря под Тиволи. Мавзолей Адри-
ана (замок св. Ангела) в Риме. Олимпиейон в Афи-
нах. Вал Адриана в Британнии. В столице вновь
строится Пантеон. Храм Венеры и Ромы в Риме

12О Смерть Плутарха (автора сравнительных жизнео-
писаний знаменитых греков и римлян)

132—135 Восстание иудеев под предводительством Бар Кох-
бы

138—161 Антонин Пий. Германский Limes
161—180 Марк Аврелий, философ на троне, пишет К самому

себе из. греческом языке. Колонна Марка в Риме
ок. 175 Описание Эллады Павсания
180—192 Коммод
193—211 Септимий Север. Триумфальная арка на Forum Ro-

manum
197 (или позднее) Тертуллиан, Apologeticum
212 Constitutio Antoniniana (римское гражданское право

для почти всех граждан Империи)
2i8—222 Элагабал
222—235 Север Александр. Кассий Дион пишет на греческом

языке историю Рима. Porta Nigra в Трире
249"~251 Деций. Преследование христиан. Смерть Киприа-

на
253/4 Смерть Оригена
260—268 Галлиен. Эдикт о терпимости к христианам. Пре-

подавательская деятельность философа Плотина в
Риме

270—275 Аврелиан. Новые укрепления Рима.
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284—305 Диоклетиан. Термы в Риме. Резиденции в Трире и
Салониках. Дворцы в Сплите и Piazza Armerina

306—337 Константин. Лактанций, классицист, «христиан-
ский Цицерон»

312 Победа Константина над Максенцием у Мильвиева
моста

313 Медиоланский эдикт о терпимости. Арка Констан-
тина в Риме

324 Начало строительства Константинополя
325 Никейский Собор
361—363 Юлиан Отступник
379~395 Феодосии I. Возрождение латинской литературы
384 Relatio Симмаха об алтаре Победы
393 Последние Олимпийские игры
395-423 Гонорий
397 Смерть Амвросия Медиоланского
408 Смерть Стилихона
41 о Аларих завоевывает Рим
42О Смерть Иеронима
43О Смерть Августина
438 Codex Theodosianus
451 Битва с гуннами на Каталаунских полях
476 Конец Западной Римской империи
491 Призыв Теодориха на царский престол
524 Смерть Боэция
527—565 Юстиниан
528—534 Corpus Iuris Civilis
529 Закрытие платоновской Академии. Бенедикт осно-

вывает монашеское братство на Монте Кассино

Условия

Появление культурных ландшафтов. Двор императора пребывает в разных
местах. Панегирики в прозе и стихах. Римская сенатская аристократия: защи-
та классической литературы, публика для живущих авторов, таких как Амми-
ан. Деятельными культурными центрами становятся и другие города (Карфа-
ген, Медиолан); школа (грамматики и риторы), церковь. Выдающиеся юриди-
ческие школы, в том числе и на Востоке.

Авторы во многих случаях остаются представителями высших сословий (или
по крайней мере разделяют их мировоззренческие ценности).

Африка — родина весьма многочисленных писателей (II—IV вв.;) за ней следу-
ют Галлия (V в.), Италия (VI в.), Испания (IV—VIII вв.). Иероним происходит
из Далмации.
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Жанры

Поэзия
Панегирическая эпика (Клавдиан), поэзия малых форм (Адриан, Авзоний,
Клавдиан). Христианская поэзия: в традиционных формах у Лактанция, эпи-
ков, перелагавших библейские сюжеты, и прежде всего — у Пруденция; наряду
с этим стихотворные гимны, частью в новых формах.

Проза
Эпоха средней Империи: речь (Panegyrici Latini; Апулей; Симмах); биография
(Светоний); роман (Апулей); философские произведения (Апулей); расцвет
юридической литературы.
Под знаком христианства на первый план выступают — переводы Библии, де-
яния мучеников, постепенно — жития святых. В эпоху до Никейского Собора
преобладает апологетическая литература; затем — догматическая и внутрих-
ристианская полемика. Относительно новые жанры — психологическая авто-
биография (Августин), историософские произведения (Августин).

Влияния

Греко-римский контекст: упадок греческой образованности на Западе косвен-
но содействует возникновению точных переводов специально-философских
текстов и совершенствованию латинской профессиональной терминологии.
Только сейчас на латинской почве в полном объеме полностью усвоена науч-
ная философия (Марий Викторин, Августин, Боэций) и — пролагая пути Но-
вому времени — математическая мысль (Боэций).

Внутриримский контекст: восприятие языческой латинской литературы хри-
стианскими авторами можно понимать как возрождение либо как духовную
метаморфозу (Цицерон — Амвросий De officiis; Цицерон De oratore—Августин De
doctnna chnstiana). Как религия Писания христианство способствует одухотво-
рению риторики и превращению ее в герменевтику. Чтение письменных сви-
детельств как «знаков» способствует плодотворнейшему восприятию также и
внутрилатинской традиции на новом, более высоком рефлективном уровне.

Библейско-латинский контекст: библейское содержание становится третьей
ветвью традиции. Препятствие для ее восприятия античными читателями —
нериторический характер дословных латинских переводов; только Иероним
достигает равновесия между требованиями точности и красоты. Второе пре-
пятствие — моральная предосудительность многих сюжетов Ветхого Завета —
преодолеваются (начиная с иудея Филона и христиан Оригена и Амвросия)
аллегоризированием; данный метод был развит в греческой философии по
отношению к мифам. «Пневматическому» (или же «христоцентрическому»)
чтению Ветхого Завета, которое намечается уже в Новом Завете, помогают
собрания свидетельств (например, у Киприана).

Идеи

Индивидуальный аспект: освобождение личности божеством-искупителем (у
Апулея и Отцов Церкви) или (религиозно окрашенной) философией (мотив
обращения) имеет место у язычников и христиан, частью примыкая к науч-
ной протрептике (Hortensius Цицерона и обоготворение Эпикура у Лукреция).
Поэтому для отдельного человека становится возможным занять позицию вне
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политической respublica и быть ее критиком. Монотеизм, на внешнем уровне
согласующийся с большинством философских школ, позволяет христианству
представить себя «философией» и интеллектуально превзойти прочие мисте-
риальные религии.

Политический аспект: государи, считаясь с обстоятельствами, вовремя усва-
ивают себе важнейшее духовное течение эпохи и таким образом лишают его
оппозиционной силы: во II в. — идеи Стой, в IV в. — христианство. При этом
все иные попытки духовно обосновать свою власть (религиозные новшества
Элагабала или Аврелиана, запоздавшая неоплатонически-языческая реставра-
ция при Юлиане) обречены на провал.

Межкультурный аспект: во II и в III вв. латинская литература за немногими ис-
ключениями (как, например, двуязычные, но в основном латинские авторы
Апулей и Тертуллиан) отступает на задний план. По-гречески пишут не толь-
ко философы, как христианин Ориген и язычник Плотин, но и римский исто-
рик Кассий Дион и панегирист всемирной столицы Элий Аристид. Только
в IV в. латинская литература переживает возрождение, отчасти обусловлен-
ное политическими обстоятельствами, так что даже греки пишут по-латыни
(Клавдиан, Аммиан).

Эллинизация христианско-иудейской традиции проходит сначала (II в.) под
знаком Стой, затем (начиная с III в.) платонизма. Романизация упомянутой
традиции выражается в применении юридических категорий и одухотворе-
нии римских представлений о ценностях, которые переносятся с Отечества
на Церковь и с язычников — на христианских мучеников; римская неприязнь
к теоретизированию и подчеркнутая связь с практикой идут навстречу иудей-
ским традициям.
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