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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

LECTORI BENEVOLO SALUTEM!

Седьмой том журнала «Аристей» открывается, как уже стало традиционным, ла-
тинской статьей – на этот раз Оксаны Цымбал и Алексея Следникова. В этой рабо-
те молодых коллег из Ярославля осуществляются все те принципы, на которых стоит 
журнал, – изучение древних классических языков (вплоть до умения писать на них и 
говорить), а через изучение языков, чем занимается классическая филология, проник-
новение в тайны истории в широком смысле слова (в данном случае в политическую 
борьбу в Афинах в IV в. до н. э.).

 В разделе «Статьи» мы публикуем работы не только по античной филологии, кос-
мологии, истории и религии (статьи А.В. Подосинова о странствованиях Ио, И.Е. Су-
рикова об историческом толковании одного изображения на вазе, Н.В. Брагинской об 
истории почитания «мучеников макковейских»), но и статьи, чьи темы выходят за 
пределы античного периода истории, перенося нас в мир Византии. Тем не менее эти 
сюжеты или прямо соотносятся с античными реалиями (как в статье С.Р. Тохтасьева о 
некоторых топонимах у Константина Багрянородного), или основаны на тонкой эпи-
графической работе по прочтению греческих граффити, сохранившихся не только в 
храме Софии Константинопольской, но и  в древнерусских храмах Софии Киевской и 
Новгородской (статья А.А. Евдокимовой). Именно в этих статьях ярко проявляется тот 
континуитет, который существует между античной и средневековой культурой.

Раздел «Miscellanea», открывшийся в нашем журнале в предыдущем томе,  содер-
жит в этот раз три небольшие заметки историко-филологического характера (авторы  – 
Е.А. Щербакова и А.В. Подосинов). Мы по-прежнему рассчитываем на поступление 
материалов для этого раздела от наших коллег – филологов и историков.

В «Критике и библиографии» помещены рецензия Н.К. Малинаускене на учебное 
пособие Л.В. Доровских «Древнегреческий язык», а затем рецензия на книгу самой 
Малинаускене «Классические языки в высшей школе» (автор рецензии В.В. Файер). 
Мы намерены и дальше отслеживать и рецензировать книги, выходящие по античной 
истории и классической филологии. 

«Хроника», помимо традиционного обзора событий, произошедших в прошлом 
году в классической филологии (автор В.В. Файер), содержит еще три в разной степени 
подробных отчета о проведенных в 2012 году исторических и филологических конфе-
ренциях (авторы – А.И. Золотухина, Н.В. Брагинская и Н.В. Бугаева). 

В разделе «Personalia» публикуется статья Е.С. Федоровой, посвященная 80-ле-
тию выдающегося немецкого филолога-классика Михаэля фон Альбрехта. Нам осо-
бенно приятно поздравить Михаила Георгиевича с его юбилеем, поскольку он является 
членом Редсовета «Аристея» и всячески споспешествует его работе.

В приложении «Классические языки в России» мы публикуем переписку выдаю-
щегося русского классика-филолога Аполлона Аполлоновича Грушка (1869/70–1929) 
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с коллегами из Новороссийского университета (подготовлено к печати Е.В. Скударь) и 
перевод «Агамемнона» Эсхила, выполненный и опубликованный ровно сто лет назад, 
в 1913 г., профессором кафедры классической филологии МГУ Сергеем Ивановичем 
Радцигом (1882–1968) (публикация Я.Л. Забудской). Мне особенно приятно видеть 
этот перевод в нашем журнале, так как мне посчастливилось в конце 60-х гг. учиться 
у С.И. Радцига.

В заключение хочу отметить первый отклик в печати на наш журнал: во втором 
томе альманаха «Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и 
материальной культуры» (М., 2012. С. 451–460) появилась рецензия на первые два 
тома «Аристея», написанная И.Е. Суриковым. Рассмотрев подробно и благожелатель-
но  материалы этих томов и высоко оценив их научный уровень, Суриков высказал 
также пожелание «избавиться от филологического “перекоса”» и надежду, что «в даль-
нейшем в “Аристее” должны занять подобающее место… статьи не только филологов 
(и искусствоведов), но и историков…». Ну что ж, включение И.Е. Сурикова в члены 
Редакционного совета нашего журнала и его активная публикаторская деятельность в 
последующих томах «Аристея» – залог того, что историческая проблематика будет  в 
достаточной мере представлена на страницах журнала. Рецензия Сурикова заканчива-
ется напутственными словами «Перед нами благое и  полезное начинание. В добрый 
путь!». Постараемся оправдать высокую оценку нашего труда.

Москва, апрель 2013 года

А.В. Подосинов
Главный редактор журнала

In memorIam

Когда этот том был уже сверстан, из Трира пришла печальная весть – 21 июня 
ушел из жизни Хайнц Хайнен – профессор Трирского университета, выдающийся 
ученый-антиковед и необыкновенно светлый человек (род. 14 сентября 1941 г.). Для 
российских коллег имя Хайнца Хайнена имеет особое значение. Зная русский язык, 
он всю жизнь интересовался достижениями нашей науки, систематически публико-

вал критические обзоры российских исследований, пере-
водил на немецкий и издавал труды российских историков 
(от М.И. Ростовцева до Ю.Г. Виноградова), публиковался 
в российских журналах и сборниках статей. Выдающуюся 
роль сыграл Хайнц Хайнен в воспитании и образовании це-
лой плеяды российских молодых историков, которые име-
ли возможность (через различные фонды) стажироваться в 
Трире под его руководством. Теплота и щедрость души, с 
которыми он неизменно относился к стажерам из России, 
снискали ему любовь и глубочайшее уважение его учени-
ков и коллег.

Редколлегия журнала глубоко скорбит по поводу кон-
чины Хайнца Хайнена и выражает соболезнования вдове 
Марии-Луизе, его сыну Герду и всем родным и близким на-
шего друга и коллеги.Хайнц Хайнен
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MISCELLANEA

Е.А. Щербакова

ILLI MEA CARMINA CURAE. 
ФЕОКРИТОВА АЛЛЮЗИЯ В VERG. ECL. III 60–61

В Ecl. III. 60–61 Ab Ioue principium Musae; Iouis omnia plena / Ille colit 
terras, illi mea carmina curae Вергилий, как известно, цитирует первую стро-
ку «Явлений» Арата: ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα, τὸν οὐδέποτ’ ἄνδρες ἐῶμεν/ἄρρητον· 
μεσταὶ δὲ Διὸς πᾶσαι μὲν ἀγυιαί,/πᾶσαι δ’ ἀνθρώπων ἀγοραί, μεστὴ δὲ θάλασσα/
καὶ λιμένες… «Начнем от Зевса. Мы, люди, никогда не оставляем его ненаре-
ченным. Зевсом наполнены все дороги, все собрания людей, им полно море и 
берега».

Если ab Ioue principium очевидным образом соответствует ἐκ Διὸς 
ἀρχώμεσθα, а Iouis omnia plena – μεσταὶ δὲ Διὸς πᾶσαι μὲν ἀγυιαί, то Musae взято 
явно не из аратовского текста. Но почему это, казалось бы, «постороннее» сло-
во вставлено в столь узнаваемую цитату? Зачем Вергилию было ее нарушать?

Учитывая, что его поэзия вообще крайне аллюзивна, помещенная таким 
образом форма Musae вполне может быть своего рода маркером очередной 
литературной реминисценции. Первое, что в связи с этим приходит на ум, 
это, разумеется, первая строчка цицероновского перевода «Явлений»: a Ioue 
Musarum primordia. Однако неясно, откуда у самого Цицерона взялось от-
сутствующее в греческом оригинале Musarum. Возможно, это в чистом виде 
licentia poetica, впрочем, у нас имеется еще один эллинистический текст, несо-
мненно, хорошо знакомый и Цицерону, и Вергилию, где ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα и 
Μοῦσαι/Μοῖσαι стоят рядом, – знаменитый феокритовский энкомий Птолемею 
Филадельфу (XVII. 1): ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα καὶ ἐς Διὰ λήγετε Μοῖσαι / «Начнем от 
Зевса, и Зевсом закончите, Музы».

Не исключено, что Цицерон, включив в свой текст Musarum, хотел пока-
зать, что он читал энкомий Феокрита и разглядел в нем отсылку к Арату. В 
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таком случае, Musae у Вергилия – это сложная аллюзия одновременно на Ци-
церона и на его феокритовский прототип.

Следует отметить, что некоторые исследователи, в частности, Эндрю Гау, 
сомневаются, что сам Феокрит в этом месте сознательно воспроизводит зачин 
аратовской поэмы, несмотря на то, что в схолиях (Schol. Theocr. 17.1–4a) прямо 
сказано: Ἀρατείᾳ κέχρηται εἰσβολῇ / «использует аратовское вступление». По 
словам Гау, хотя «вполне возможно, что посредством этой цитаты поэт хотел 
сделать комплимент своему коллеге», но начинать поэтический текст «ἐκ Διὸς» 
было в античности доброй традицией, и «само это выражение слишком рас-
пространенное, чтобы это утверждать»1. 

Р. Хантер резонно возражает, что Вергилий, по крайней мере, восприни-
мал ἐκ Διὸς ἀρχώμεσθα у Феокрита именно как аратовскую цитату и поэтому 
вставил буквальный перевод этой строчки в собственное буколическое, читай 
феокритовское, сочинение2. Хантер не принимает в расчет цицероновский 
текст как возможное промежуточное звено, впрочем, фонетическая близость 
Musae и Μοῖσαι заставляет предположить, что Вергилий ориентировался глав-
ным образом на Феокрита.

Такая сложная двойная, а возможно, и тройная, аллюзия (на Арата через 
Феокрита) у Вергилия – весьма изящный pendant к строчкам 36–42 той же 
третьей эклоги. Там речь идет о деревянных кубках, которые Дамет выставля-
ет в качестве приза победителю в певческом состязании. Само описание этих 
кубков: lenta quibus torno facili superaddita itis / diffusos hedera uestit pallente 
corymbos3 – восходит к Theocr. 1. 29–31 τῶ ποτὶ μὲν χείλη μαρύεται ὑψόθι κισσός, 
/ κισσὸς ἑλιχρύσῳ κεκονιμένος· ἁ δὲ κατ’ αὐτὸν / καρπῷ ἕλιξ εἱλεῖται ἀγαλλομένα 
κροκόεντι4. При этом у Вергилия на кубках изображен не кто иной, как Арат: 
(in medio duo signa, Conon) et quis fuit alter,/ descripsit radio totum qui gentibus 
orbem, / tempora quae messor, quae curuus arator haberet? «В центре два изобра-
жения: Конон и кто этот второй? Кто описал для народов всю небесную сфе-
ру и определил сроки жнецу и согбенному пахарю?». Хайнц Хоффман и Карл 

1 Gow A.S.F. 1950: Theocritus. Vol. II. Cambridge. P. 327: «It is possible that one poet is here 
paying the other a compliment of citation… <howeuer> the wording is to simple to establish 
the point». Впрочем, Гау не принимает в расчет ученый характер феокритовской поэзии 
и тот факт, что эллинистический поэт в прямом смысле nihil facit frustra. 

2 «Virgil has here imitated what probably he, and the ancient interpretation generally, saw 
as a Theocritean citation of Aratus within his own bucolic (i.e. «Theocritean») poem». Hunt-
er R. 2001: Virgil and Theocritus: a note on the reception of the Encomium to Ptolemy Phila-
delphus // Seminari Romani. 4. P. 159–163. 

3 «На которых прибавленная легким резцом лоза покрывает разбросанные по бледно-
му плющу кисти ягод».

4 «На нем у края сверху вьется плющ, усыпанный золотыми цветами, и вдоль него 
вьется лоза, украшенная желтыми плодами». 
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Шпрингер независимо друг от друга пришли к выводу, что в слове arator здесь 
зашифровано имя Ἄρατος, и это истолкование было принято большинством ис-
следователей5. Таким образом Вергилий фактически использует цитату из Фе-
окрита как своего рода поэтическую «рамку» для аратовской аллюзии.

Вообще говоря, по мнению многих исследователей, в третьей эклоге 
мы имеем дело с чрезвычайно сложным аллюзивным кластером. К примеру, 
Дж. Кац видит в Ille colit terras еще один намек на Арата, т. к. синонимом colit 
terras «возделывает земли» очевидно является «arat»6. А Р. Хантер обнаружил в 
стихе 61 (Ille colit terras), illi mea carmina curae еще одну отсылку к Феокриту, а 
именно к Theocr. VII. 93: Νύμφαι κἠμὲ δίδαξαν ἀν’ ὤρεα βουκολέοντα / ἐσθλά, τά 
που καὶ Ζηνὸς ἐπὶ θρόνον ἄγαγε φάμα. Однако, на наш взгляд, к illi mea carmina 
curae в стихе 61 существует и более близкая феокритовская параллель. Напом-
ним, что в предыдущей строчке Ab Ioue principium Musae форма Musae, как 
отмечает еще Сервий, может быть истолкована двояко, как генитив или как 
вокатив: uel musae meae ab Ioue est principium: uel o musae, sumamus ab Ioue 
principium7. Если Вергилий ориентировался здесь на Цицерона, то Musae, по 
аналогии с Musarum, должно быть истолковано как генитив, если же в большей 
степени на Феокрита (ἐς Διὰ λήγετε Μοῖσαι), то – как вокатив. Нельзя исклю-
чить, что возможность двойственного толкования формы была предусмотре-
на Вергилием, который таким образом хотел привлечь внимание читателя к 
этому сплетению различных аллюзий и показать, что в Ecl. III. 60 он, помимо 
собственно Арата, цитирует еще и его римского переводчика – Цицерона и, 
разумеется, Феокрита, который, как мы видели, уже цитировал ту же самую 
аратовскую строку. Вполне возможно, что Овидий, один из самых вниматель-
ных античных читателей Вергилия, в своей аллюзии на Ecl. III. 60 в Met. X. 
148: ab Ioue, Musa parens, (cedunt Iouis omnia regno) / carmina nostra moue! «От 

5 Springer C. 1983/4: Aratus and the Cups of Menalcas: A Note on Eclogue 3. 42 // CJ. 79. 
P. 131–134. Hofmann H. 1985: Ein Aratpapyrus bei Uergil // Hermes. 113. P. 468–480. См. 
также: O’Hara J.J. 1996: True Names: Uergil and the Alexandrian Tradition of Etymological 
Wordplay. Ann Arbor. P. 247; Prioux E. 2005: Deux jeux de mots sur le nom d’Aratos: Note 
sur Virgile, B. III, 42 et Aratos Phaen. 2 // RPh. 79. P. 309–317. P. 313; Katz J.T. 2008: Uergil 
Translates Aratus: Phaenomena 1–2 and Georgics 1. 1–2// MD. 60. P. 105–123. P. 110. Не-
обходимо отметить, что сам вопрос quis fuit alter?, который остается без ответа (!), так 
же, как и arator, может быть отсылкой к знаменитой аратовской «подписи» ἄρρητος, что 
буквально значит «неназванный». 

6 Katz J.T. Loc. cit. 
7 Что касается современных комментаторов, то Вендель Клозен высказывается более 

категорично в пользу генитива: «had Menalcas heard Musae as a vocatiue he would have 
answered with a vocatiue», а Роберт Колман небрежно замечает, что «Musae is probably 
genitiue. It could however be a vocatiue». Clausen W.A. 1994: A Commentary on Virgil, 
Eclogues. Oxford. P. 106; Coleman R. 1977: Virgil: Eclogues. Cambridge. P. 117. 
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Юпитера, Муза-родительница, ([ведь] все подчиняется власти Юпитера) начни 
мою песнь», видимо, понял этот вергилиевский намек. Musa у него стоит в Voc. 
Sing. (sic!), меж тем у Вергилия, если Musae – это вокатив, то pluralis, а если 
генитив, то singularis. Иными словами, Овидий своим Voc. Sing. Musa parens 
скомпоновал две возможные трактовки этой вергилиевской формы.

Итак, если понимать Musae как генитив, то стих 60 может быть прочитан 
следующим образом: от Юпитера начало, i.e. происхождение, Музы: Ср. Uerg. 
Aen. VII. 219: ab Ioue principium generis, Ioue Dardana pubes. В таком случае 
(если Musae – это Gen. Sing.) Ab Ioue principium Musae, а также illi mea carmina 
curae может быть намеком на начало другого феокритовского энкомия – Гие-
рону Сиракузскому (XVI. 1): αἰεὶ τοῦτο Διὸς κούραις μέλει. Если сравнить Διὸς 
κούραις μέλει с illi (i.e. Ioui) mea carmina curae, то получается сложно устро-
енная аллюзия, где вергилиевское curae отсылает одновременно и к μέλει 
«заботит», и к Διὸς κούραις «дочерям Зевса». Иными словами, Illi (Ioui) mea 
carmina curae может быть прочитано, если иметь в виду феокритовский текст, 
как «ему (Юпитеру) мои песни (carmina) дочери (κοῦραι/curae)». В эклогах 
есть несколько примеров отождествления carmen и Musa, e.g. I. 2: siluestrem 
tenui Musam meditaris auena; VI. 8: agrestem tenui meditabor harundine Musam. А 
игра слов, основанная на созвучии латинского cura и греческого κούρα / κώρα, 
восходит, скорее всего, к Корнелию Галлу8 и встречается впервые опять же у 
Вергилия в Ecl. X. 21–23: uenit Apollo: / «Galle, quid insanis?» inquit. «tua cura 
Lycoris / perque niues alium perque horrida castra secuta est». «Явился Аполлон: 
“Что ты безумствуешь, Галл? – говорит, – твоя возлюбленная (букв. забота) 
Ликорида последовала за другим сквозь снега в ужасный лагерь”». Tua cura 
служит своего рода глоссой к Lycoris, а сама вергилиевская строчка очевидным 
образом имитирует Theocr. I. 81–83: ἦνθ’ ὁ Πρίηπος / κἤφα ‘Δάφνι τάλαν, τί τυ 
τάκεαι; ἁ δέ τυ κώρα / πάσας ἀνὰ κράνας, πάντ’ ἄλσεα ποσσὶ φορεῖται. «Явился 
Приап и сказал: “Несчастный Дафнис, что ты таешь? Ради тебя дева бродит по 
ручьям и рощам”», причем Lycoris занимает у Вергилия то же положение в сти-
хе, что и κώρα у Феокрита. Важный аргумент против сближения Διὸς κούραις 
с (Ioui) carmina curae – отсутствие в Ecl. III. 61 прямого аналога формы Διὸς. 
Однако Вергилию, несомненно, была известна варроновская этимология ла-
тинского deus. Варрон, как известно, возводил эту форму к Diouis и Diespiter 
i.e. Iouis and Iuppiter (De ling. lat. V. 66). Ср., например, возможную параллель 
в Ecl. VIII. 103: nihil ille deos, nil carmina curat. Кроме того, по наблюдению 
Б.А. Каячева9, в Georg. I. 338–339 in primis uenerare deos, atque annua magnae / 

8 Cf.: Ross D.O. 1975: Backgrounds to Augustan Poetry: Gallus, Elegy and Rome. Cam-
bridge. P. 69.

9 Per epistulam. 
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sacra refer Cereri…, где Вергилий цитирует Гесиода (Hes. Op. 465–466) εὔχεσθαι 
δὲ Διὶ χθονίῳ Δημήτερί θ’ ἁγνῇ / ἐκτελέα βρίθειν Δημήτερος ἱερὸν ἀκτήν, грече-
ское Διί соответствует латинскому deos, а эпитет Деметры ἁγνῇ передается со-
звучным magnae точно так же, как cura передается созвучным κούρη / κώρα10.
Таким образом Дамет в Ecl. III. 60–61 начинает свою песнь с первой строки 
аратовской поэмы, которая цитируется в первой строке феокритовского эн-
комия XVII, и вспоминает при этом не только первую строку цицероновских 
Aratea, но еще и первую строку феокритовского энкомия XVI. Следует отме-
тить, что у principium есть также техническое значение «проэмий», «введение 
в литературном произведении»; «the first passage (in a speech, book, conuersation 
etc.), preface, introduction», по OLD. Ср.: Quint. Inst. IV. 1. 1: Quod principium 
Latine uel exordium dicitur, maiore quadam ratione Graeci uidentur prohoemium 
nominasse... «То, что по-латински называется principium или exordium, греки 
именуют проэмий, что гораздо разумнее...». Соответственно, ab Ioue principium 
Musae может быть прочитано еще и как «от Юпитера вступление песни/музы», 
причем Вергилий в одной-единственной фразе предлагает внимательному чи-
тателю сразу четыре узнаваемых вступления.

10 Об этой аллюзии см.: Farrell J. 1991: Uergil’s Georgics and the Traditions of Ancient 
Epic: The Art of Allusion in Literary History. New York; Oxford. P. 153–154. 
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