
ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

КОМЕДИЯ МЕНАНДРА «ЩИТ»

Вполне понятная радость исследователей античной культуры
вые в 1957—1958 гг. познакомившихся с единственной
пившейся комедией Менандра «Дискол», йюгла быть большей
сразу стало известно истинное содержание приобретенной
до того швейцарским коллекционером Мартином Еодмером рукописи —
папирусного кодекса III в. н. э. В этом кодексе, как мы сегодня знаем,
листы 1 — 18 содержат комедию «Самияика», листы 19—39 — комедию
«Дискол», а листы 40—58 — значительную часть комедии «Щит». И пока
филологи-классики всесторонне изучали первую публикацию «Дискола»
женевский папиролог Рудольф Кассер

виер-
полностыо сох])а-

,  если бы
незадолго

сотрудничестве с Колином
Остипом, эллинистом из Кембриджа, готовил к изданию неопубликован
ные части кодекса До завершения их работы о содержании приобре
тения Бодмера было мало что известно, если не считать изданного в 1967 г.
Р. Меркельбахом небольшого фрагмента комедии «Щит»
сообщения о названии следующей в кодексе после «Дискола»
ее гипотесе и перечне персонажей

Однако и этих скудных сведений было достаточно для идентификации
находки с опубликованными еще в 1913 г. Дж. Вителли фрагментами
неизвестного произведения Менандра — около 80 стихов на дати)»уомом
V веком н. э. пергамене; по месту находки фрагменты получили услов
ное наименование — Флорентийская комедия Четыре листа пе])гаме-
на, разрозненные и повреждепные, были тщательно исследованы и не
однократно издавались однако попытки установить название комодир!
и реконструировать ее сюжет не увенчались успехом, хотя с точки з[>е-
ния всестороннего изучения творчества Менандра и возможного отранш-
пия материала этой комедии в наследии j)pimckhx комедиографе
ность работы такого ])ода ие вызывает сомнений. В

да краткого
комедии.

в полез-
итого наметилось

Р- BibHotboca

! Papurus Bodmer XXV Menandre; La Samieime; Papyrus Bodmer XXVI Menan-
Bibliotheca' Bcdxno-

® Papyrus Colon. 904, (d. R. Merkclbach, ZPi:, 1(1967), сто 103
* A. D a i n. La survic de Menandre, «Maia», NP. 15(1963), 278—309
® Pnpiri SocietaUs Italianae, П. 1913, cd. G.ViUdli (PSI 12C)
e Menandri reliquiae... ed. Cbr. Jensen, B., 1929; D. L. P a'? о ПтррЬ t Hp

rary Papyri, I, L.- N. Y., 1942; Menandri reliquiae... ^d. A. К о ё et A T h i'
erfelder, 2 pt., Ljpsjae, 1957. ● i и i
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несколько гипотез; Р. Герцог связывал находку с фрагментами грече
ских II ])имских комедий, которые имели название «Epicleros» (совсем
недавно к отой гипотезе снова обратился А. Боргоньо ^); к комедии ’\!е-
папд1)а «Ronciazomenae» относилп фрагменты Г. Коппола п другие ис
следователи наконец, Т. Б. Л. Уэбстер в посвященных поздней грече
ской комедии и Менандру работах исходил из предположения, что фраг
менты следует идентифицировать с комедией Менандра «Heaulon penlhon».
Biifliieiiniiiii специалпст в области античной комедии Альфред Кёрте
вслед за Впламовиц-Мёллепдорфом отказался от попыток установить
название комедии и проследить ее сюжет, справедливо полагая, что для

фрагменты дают недостаточно материала. Почти все исследователи,
что фрагменты принадлежат Менандру:

этого
однако, единодушны в том
об этом с достаточной убедительностью свидетельствуют как психологи
ческое мастерство поэта, так и особенности языка  и стиля сохранившихся
отрывков. Немаловажно также и следующее замечание А. Кёрте: «Весь
мои прошлый опыт подсказывает, что едва ли другой поэт новой комедии
мог быть издан в V веке столь тщательно, как Менандр» Все аргументы
в пользу авторства 1\1енандра собраны и проанализированы в исследо
вании Э. Ульбрихта разделившего в итоге общее мнение.

В настоящее время, после публикации папирусов Бодмера, в распо
ряжении исследователей оказалась большая часть комедии «Щит». Почти

с незначительными лакунами, сохраннлпсь первый и второй
акты (ст. 1—249 и 250—390), начало третьего акта (стр. 391—4G8)
около 80 уцелевших в лучшем случае наполовину стихов пз четвертого

(ст. 469—515 II 516—544). Ранее известные большие фраг-
«Флорентийская комедия», полностью подтверждены ново-

паппрусе Бодмера XXVI соответствуют

П0Л110СТ1)Ю
и

и пятого актов
менты, т. е.
найденным списком и в
120—135, 146 — 160 II 378—429. Что же касается цитируемых в наследии
Стобея и других авторов девяти мелких фрагментов этой комедии (фр.
09—76 по изданию Кёрте — Тпрфельдера), в тексте пока не определены
подходящие места для четырех из них, в том числе  и для са.мого крупного
фр. 68, состоящего из 7 стихов.

Первая публикация колгедпи «Дпскол» вызвала множество откликов
исследователей, занявшихся в первую очередь критикой текста; сегодня
«Дискол» насчитывает около десятка издании п трудно выбрать из них
одно, которое могло бы считаться капопичеекпм. Иначе обстоит дело

«Самияпка» и «Щит» — спустя год после первой публикации
повое издание, подготовленное К. Остшю.м

стихам

с комедиями
V. Kaccejia появилось
К. Остии столь успешно справился со своей задачей, что к ого изданию

талант1Г>
можно добавить многое; в многочисленных рецензияхедва ли

■ R. 1-1 с г Z о g, Monandors Epicleros? (de pap. Soc. Ital. 126), «Hermes», 51(1916),

;g т" «Riv. de filol. e cli islr. class.», 98 (1970),
стр. 315 СЛЛ.

s Л. В о г g 0 g n 0, ’.●V

стр. 274—2j7. ^ ^ ^ ^ IraBimenti comici del PSI 126, «Riv. Indo-Greca-ltalica»,

^T^'b^L b s t e Г, Studies in Menander, Manchester, 1960; Shidics in later
Greek comedy. 2lh. ed., Mancliester, 1970. r т л;т

Л. К о г t G, «Menamlri reliquiae...», pi. I, слл. E von V i 1
w i t z-M о 1 1 e n d 0 г 1' [, Roc. in Chr. Jcuscni edit. Memuulri, Ш,/, 47 (1926),
852.

1922,
10

a m o-
,  стр.

Art. Menandro.'^ in RE, XV, стб. 734.
К и 1 hr i с li t Kritisebe und exegetische Stiidion zu Menander, dis?., L]^z. 1933.

'●1 Menandri Aspis cl Saniia. cd. Colinus A u s t  i n, I: texliis (cum apparatu critico)
et indices. B.. 1909; II; snbsidia intcrprctationis, ,  . . , . ^

1° F. S t. о e s s 1 in RliM. 112 (1969), стр. 193—229; G. . A г ii о t t. m «Gnomon»,
42 (1970) СТГ. 10—26; A. В a г i g a z z i in «Riv. di lilol. e di class.». 98 (1970).
стр. 328—333; R. K.Sherk in AJPh, 91 (1970), стр. 4Д1~4/о.
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II труд издателя нашли полное и заслуиченное признание. Отмечается, что
в подавляющем большинстве случаев им удачно дополнены дефектные
места и выполнено деление текста на реплики; издание снабжено нсче])-
пывающп.м критическим аппаратом, различными указателями, коммен
тарием и достаточно полным словарем. Как отмечает  в предисловии
к изданию автор, в его работе весьма полезными оказались советы н амеп-
дацни Р. Касселя, X. Ллойд-Джонса, Р. Меркельбаха, Ф. Сондбаха н
других ученых

Несмотря па то, что комедия «Шит» сохранилась не ho.thocti.io, ее
содержание легко прослеживается до момента кульминации и, в общих
чертах, даже до финала. Состав действующих лиц традиционен для
новой аттической комедии: два старика — братья Смикрин и Хо])естрат,
два юноши — воин Клеострат, приходящийся старикам племяншпчом,
и Хэрея, пасынок Хэрестрата. Ро.чь раба-интригагга отведена воспита
телю и доверенному лицу Клеострата фригийцу Даву;
стие в действии принимают ряиченый лекарем приятель Хореи, наемный
повар, раб из дома Хэрестрата. Действие ко.медии протекает в Афинах;
на сцене, как обычно в комедии, два до.ма —
рухой-рабыяей скупой Смикрин, в другом — Хэрострат с семьей,
торая состоит изжеиы, пась[пка Хэреи и дочери. К])о.ме того, в семье Хэре
страта воспитывается девушка

кро.мс того, уча-

в одном из них живет со ста-
ко-

сестра Клеострата, которую воин оста
вил дяде, а сам от нужды пода.пся в паелпшки. Обе девушки без111мяппы,
в сохранившейся части комедии они не появляются на сцене, да и в даль
нейшем, по логике развития сюжета, их участие в действии едва ли не
обходимо. Т1)адиционно первый
бо/ьества

акт содержит экспозиционный люиолог
— в нашей комедии с разъяснением событий,

ших началу пьесы, выступает Тиха (Судьба).
Исходная (заданная) ситуация излагается, однако, не в моно.юге

Тихи; экспозиция дана в двух вводных сценках — моио.тоге Дава, пере
ходящем затем в диалог Дава и Смик1)ипа. Возвратипншйся из Ликии
рао приносит печальную весть: Клеострат погиб в сражении. Дав весьма
подробно говорит о событиях.

предшоствовав-

лредигествующих роковой битве, о ее
перипетиях и о том, что случилось после. Смикрин же |)асспрашивает
раоа о том, что его более всего интересует — какова привезенная Давом
военная добыча Клеострата (она. кстати, весьма значитс.чьиа). lie до-
/кдавшись от Смикрипа выражения сочувствия погибшему, Дав o6pi)inaeT
рассказ: <<Всо, сколько есть добра, пойдет наследнице!» (ст. 85)
входит в дом Х.)рестрата, чтобы сообщить горестную новость

в следующем затем монологе (ст, 97-148) Тиха объявляет публике,
что Дав невольно ввел всех в заблуждение; 1Счеост
в плену у ликийдов. Дав ошибся потолгу, что принял за хозяина ;и)угого
воина, который дер^кал в руках разбитый щит lC4eocTf)aTa
было обезображс]ю. Далее Тиха

а затем

рат жив и находится

II чье лицо
дает нелестную ха1)актористику С.мик-

рину: «...превосходит в подлости любого ош> (ст. 1Ш), Х;)1)острата >
аттестует добрым и честным человеком, не только воспитавшим сестру
погибшего воина, по и решившим выдать ее .заму-.ь- .за Харею,
собствеши.1Х средств два таланта в приданое,
щает о па.морениях Смик[)нна и
(ст. 1.58—]4.5):

ко

ом и.з
1} .заключечше 'Гиха сооб-

да в

о неминусмо.м К{)ушонии его п.занов

Ь’ сожалошио, нам не удалось использовать в работе над Ko.\ieniieii иовЮгпше
и.{Дании сохраииппигхея текстов Менандра: Mcnandri reliqniae solectac, od F Tl .Чап d-
1) a c h. 0x1'., 1972; Menander. Л Commenlary by Л. W. G о m m e and F. fl. .4 a n d-
ba (● li. 0x1'. , 197.'^; Cornioornm Graocorum I'ragmenta in papyri.4 {●(чид^а (ISiHS
'."1 . (ajlimis .Л ii н 1 i n, И-, I97i.

1971),
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...ведь подлец Смпкрип,.
О шестистах мопстах услыхав ceiiBac,
Увидев ПЛСЫШ1КОВ, рабынь и все добро.
Что девушке в наследство нредпазначопы.
Замыслил все присвоить. Близок к цели оы..
Напрасны все же труд его и хлопоты —
Он перед всеми в подлости откроется,
Но пе погреет руки па чужой беде...

Следующая сцена начинается монологом Смннрина (ст. 149 — 163): ста
рик сетует на окружающих, которые упрекают его в алчности, и решает,
пользуясь своилг правом старшего в роду,
сегодня свадьбу Хэреи п девушки.. Вызвав Дава из дома Хэрестрата,
Смикрин пытается уговорить раба помочь ему овладеть добычей Клео-
ст]1пта и проговаривается, что сам подумывает о женитьбе па девушке,
ставшей богатой наследницей. Дав отказывается принимать участие
в подобном деле (ст. 189 — 193):

отменить назначенную на

Смикрин, пе сомневаюсь я.
Что ты слыхал известную пословицу
«Свое siiaii дело всяк!». Так лучше уж мпе ей
Последовать. По поручав! ты мпе, рабу.
Негодных дел. ..

Две заключительные сценки первого акта (ст. 216 233 и 234—249) —
В  первой наемный повар, узнав об отмене свадьбы,

жалуется па «ликийского покойника», который отобрал у него верный
заработок, а затем бранит своего слугу, поваренка Сппыфера, нс умею
щего украсть что-либо в господском доме. Во второй сценке раб, прислу-

кухио у Хэрестрата, насмехается над Давом (ст. 238—

чисто комические.

Нчивающин на
245):

Клянусь я Зевсом, лучше б ты пропал, болван,
дело! Столько золота.Свершив такое

Рабов до1)жать в руках - и притащить сюда,
добром! Да, олух редкостный!ие удрать с

Т5одь я фригиец...Дав
Р а б Баба ты. поистине!

только мы. фрак111и1ы1 Знают все —Мужчины —
Мы, гсты,— парии славные! Совсем пе зря
Нас здесь полно па мслышцах...

В начале второго акта происходит ос.-южиопио комодпйной сптуацни:
Х:)1ЮСТ|>ату о своем намо|'енпн жчм1пться на девушке,
доводов брата, противящегося атому региентпо. н т|ю-

доставлепного п:з Лнкнн :юпра.
го[1ь.ко С('-|уст па свою

Сми1{рип объявляет
не слушает просьб и
б\-ет прислать к нему Дева со списком
Вл1облс1Ш1.1Й Хорея, об1В1щаяськ погибше.му вопил

284-298):судьбу (ст.
[Ун'пстрат. мне c.ii'ayoT

свою. потом
Бот так! Сначала.
Твою оплакать лчасп..
Никто в так-oii боде пусть

а
пкаиа'тся.110

ао.чая.попо.тыю. сам того но
твою. ToiuMH. онасестру

b'aic я:
И по.поби.т

.●noai'ii i-iioco cTa. ia мне.наMii.ic'o всех
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Ее не оскорбпл я, злого умысла
На сердце не держал, хоть рядом долго жил
В семействе Хэрестрата, дяди вашего,
Где ты ее оставил и где мать моя
Ее старалась воспитать. И я считал,
Что буду счастлив с нею в браке радостном.
Теперь не знаю даже, чем все кончится —
Супруга ей другого наш закон дает,
Закону до Хэреп дела вовсе пет!

Пришедший в отчаяние от перспективы оказаться рабом Сыикрииа Дав
пытается подбодрить потерявшего надежду Хэрестрата; вызнав все о
намерениях Смикрипа, Дав быстро вырабатывает коварный план одура
чивания жадного старика (ст. 329—360): для победы над Смикрииом
следует использовать его же жадность. Расчет Дава основан на прекрасном
понимании психологии алчного человека — старик откажется от наме
ченной ;кепнтьбы лишь в то.м случае, если попадется па более соблазыи-
тельнуго приманку, т. е. если у него появится возможность жениться па
более богатой невесте. Ею может быть дочь Хэрестрата, которая в случае
смерти отца станет наследницей состояния намного большего, чем добыча
Клеострата. Д1ринимая план Дава, Хэрестрат соглашается сначала «за
болеть». а потом притвориться мертвым. К осуш,ествле1шго плана подклю
чается и Хэрея; Дав поручает ему найти такого лекаря, который бы засви
детельствовал «болезнь» и «смерть» Хэрестрата,— лекарь должен вызы-

доверие, пусть это будет лощеный и хвастливый чужеземец. Ие зная
такого, Хэрея предлагает выдать за лекаря одного и.ч своих приятелей
(ст. 377-382):

вать

Куплю ему парик, хламиду лекаря
И посох. Говорит пусть пе по-папюму.
Да что иа ум взбредет.

Дав
Хэрестрат
Дав

Веди его скорей!
А мне что делать?

То, о чем условились:
В час добрый, помирай!

Хэрестрат Иду!

Грегий акт открывается монологом Смикрипа, вполне удовлетворен
ного ходом событий: ведь, как ему кажется, даже Дав принял
ролу, представив полный отчет об имуществе Клеострата. Вскоре появ
ляется и Дав, притворно не замечающий Смик])ипа и горестно сетующий
па какие-то несчастья, па «грозу, обрушившуюся па этот дом» Смикрии
пытается узнать, что случилось, однако ])аб засыпает его цитатами из
трагических поэтов и собственными комментариями i\ ним. Вся эта сценка
(ст. 407 428) исполнена живости и движения и может считаться одной
из лучших комических сцен у Менандра:

Д а »

его сто-

«Нет человека, чтобы счастлив был во всем!»
Вот снова кстати я пашел прекраспьй! стих

ж пеожидаппо...Клянусь богами! Если
С м и к р II U Эй! Дав, куда торопишься?

И. Ь'акридис (Zu Menanders Aspis, «Иогтез», 100 (1072), стр. 489) полагает,
что в этой сцене принимает участие некий Tpeniii персонаж, которому и адросовапа
реплика Смикрипа o-ios тгаизг-ai (ст. 415). С этим едва ли можно согласиться
КОЛЬКУ допущение основано только па этой реплике,  а она может рассматриваться и
как безадресная.

17

пос-
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410Дав ...тогда скажу:
«Дела людей Судьба вершит — не воля их!»
Прекрасные слова! «Причину гибели
Бог смертному пошлет, замыслив дом сгубить!»
Эсхил возвышспно...

Цитирует, подлец!
«Беда нежданная, немыслимая, страшная...»
Ты замолчишь ли?

С м и к р и II
Дав
С м И к р и II
Дав 415«...сыпготся едва,

Чтоб человек ее невероятной счел!»—
Сказал Каркин. «Несчастным же счастливого
В одни лишь миг бог может сделать». Ах, Смикрип,
Как это верно сказано!

Да ты о чем?С м и к р и II
Дав Твой брат — о Зевс, где мне слова найти?— сейчас 420

Почти уж умер!
Только что мы виделись!Смикрип

Что там случилось?
Желчь да огорчение.Дав

raccTpoiicTBO нервное, стеспепие в груди...
О Посейдон и боги, что за бедствие!
«Словами нс сказать, какое бедствие,
Какое горе!»

С м и к р и II
Дав

Душегуб!С м и к р и II
Дав «Нссчастия

Нежданно боги шлют нам». Фразу первую
Конечно, Еврипид сказал, вторую же —
Никак Хэремон? 1S

А не догадались лиС м и к р и и
За лекарем послать?

Да уж давно пошелДав
За ним Хэрел.

За каким?
С м и к р и II
Дав

За этим же,
Который,..(видит идущих Хэрою и псевдолекаря)

Да спешите же!

430

[П так бежим!]
«Больные так нетерпеливы в их беде!...» (i;xodiirn

дом)
в

(X э р е я?)
Дав

Когда б лицо мое увидеть кто-то мог
верно, он поклялся бы,В минуту эту

С м и к р и II {один)

Что редкостный ему счастливец встретился!
обоих источниках: флорепт1П1Ский пергамен дает вторую

„„ а папирус Бодмера XXVI — так: тоозх
его часть в ""Д® '

435

18 Ct. 427 поврежден в

‘(,да^цо дополнил данные пергамена с чем
”  г шепчея” л !i‘p"o в CBOoS издашш Менандра. Теперь К. Оет.ш предлагает чтеш.с

S'io'je,’;'2dantrEHrPp’'idlta. Togo naucz^lem si^ nio г closwidczonia), В cnoeii рецепаш,
l>. lUei,; отметает этот случай как ед.шствеппую крупную ошпСку К. Остпиа п его
иадак,1’.1',Гс.штаот „апболоо удачным
ЛИ {Menaiiflers Л-snis et Sarnia, «Bull, of Inst, of Class, btud.», юишь)). стр. iu<i)

хД., ^ па4м в«Риапт„^^—™
oapoopk... следует Рш-па

тать „“„„ад.тажащкмк различным поэтам хотя нторая „з ,шх до с,,х нор нрини^сьж^^^^
лас-ь Еврипиду (Eunpidis fragmenta... ed. В, ь и  с i i, «wm v
f r. 944a, стр. '86).
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После ст. 435 следует лакуна в 15—16 стихов, но можно предположить,
что за время, пока псевдолекарь находится в доме, Смикрин оценивает
неожиданно изменившуюся ситуацию и попадается на хитрую уловку
Дава.

Очень плохо сохранилась последующая сценка — беседа Смикрипа
с вышедшим из дома псевдолекарем. Обследовав «больного», приятель
Хэреп на дорическом диалекте подробно излагает ciimbtomijI болезни
Хэрестрата и заключает (ст. 447): «Нет никакой надежды на спасение!».
Хотя из всей сценки в 25 стихов неповрежденными сохранились только
шесть, легко установить, что псевдолекарь пытается омрачить затаенную
радость Смикрипа (ст. 463 сл.):

...ты охвачои уж давпо
Смертельного болезнью, Смерть в глазах твоих!

Заметив испуг С.микрина, Дав грозится «взять его  в оборот» (ст. 468).
В этом место удобочитаемый текст комедии обрывается.

Лакуна в 200—205 стихов лишает нас конца третьего  и начала четвер
того актов, а сохранившиеся на последующих листах папируса Подмера
XXVI фрагменты повреждены настолько, что текст представлен либо
левой, либо правой частями строк. Так, стихи 469—498 содержат лишь
по 10—12 знаков из начала стиха, ст. 499—508 - по 10—15 знаков,
а стихи 509—519 и 520—544 сохранили лишь конечные буквы каждого
стиха — соответственно по 5—12 и 15—20 знаков.

Насколько можно судить
(ст. 469—490) Смикрин беседует с каким-то персонажем; читаются лишь,
отдельные с.лова; «кричат: покинул...», «Хэрестрат», «он умер» и т. п.
Со ст. 491 довольно трафаретио начинается монолог возвратившегос я на
родину Клеострата: обращение «о родная земля!» в сходных ситуаци/ix
встречается как у самого Менандра (фр. 1 и 287 по и.эдапию Кёрте — Тпр-
фельдера), так и

по остаткам четвертого акта, в первой сцене

у трагиков (ср. Еврипид «Мои» , ст. l -^i37). Монолог пере
ходит в диалог Клеострата и Дава (ст. 500—508), который при условии
весьма смелого восстановления мог бы выглядеть так:

Клоост]5ат
Дав {появляясь
К л с о с т р а т
Дав

Я дом иостучугь-ка я!
на пороге) [Dii, кто там ломится?]
Здесь я.

Кого тобо? Не знаешь, [что ль — глава]
Семьи скоичался

Клеострат
Дав
Клеострат

Скопчался?! Горе, [горе мне, несчастному!]
Не добапля11 [домапшим] горя, [человек!]
Бода какая! Дядюшка [несчастный Moiil]
Да ты, разбо1цшк, [дверь мне отворишь иль нет?]

парень, ради Зевса, [y6iipaiiCH прочь!]
Ты что болтаешь, Дав?

воина) [Хозяин, Mii.ieiibKuii!]

ЗнД я в
Клеострат
Дав {узнает, наконец-,

Тебя ль л обнимаю?

Из остающихся
сутствуют,
515): «умереть»

до конца четвертого акта 12 стихов пять вообще от-
а прочие нр(>дстав.'1е11ьг лишь коггс'чными .".09—слонами (с’1\

«отпо]н1Т1.», «воскресший». 11онятно,
случае, что с этого .момшгга отпадает необходимость

«1111 ты» во всяком
«])азыrpiiiпптк траге

дню», что Дав расск'а;и.1ва(Л' ! . .К'острату о случившемся и ^п'о запч-м они
входят в лом. ]-де ДО.-1ЖЧЮ прои.чонти «1!ОСК]нчш‘ши‘» Хэрестрата.

Пт пятого акта сохраии, 1ся ([ipaiMeiiT в .30 стихов (ст. .516 —.б'.,")), в ка:к-
iinc.'ii'.’ii'iie одно-дна с.тона if. шпп'ЧШ), ш м-.шдо.м п.ч 1М1\ читаются .niiii!

iк..
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110пят1>, НОЛ1У из персонажей они принадлежат. Речь идет о «двойной
свадьбе», «дочери», «сестре», «Хэрее», «Клсостратс», «имуществе»; несом
ненно, финал комедии содержал женитьбу Хэрси па сестре Клеострата,
а носледши! женился на дочери Хэрестрата, т. е. в комедии «Щит», как
и в «Дисколе», добродетельные юноши вознаграждались, получая и невест
и приданое.

К финалу комедии (воз.можио, к сцене разоблачения Смикрнна) умест-
фр. 68, если допустить, что это — остаток монолога Клео-

ст])ата, осуждающего алчность старика. В пользу такого допущения может
подобный .монолог в финальной части

Н1>есы едва ли мог произносить кто-либо из известных нам персонажей
калуй. т])ебуется резонер, подобный Горгию из ко.медин «Дпе-

но отнести и

свидетельствовать как то, что

(.здесь, ПО/
1Л)Л»), так II то, что фрагмент насыщен чисто военноп терминологией:

Ие трижды ли пссчастпыо,
Кто побогаче прочих? Жизнь печальную
Ведут они — как в ocaждeIшoit крепости
Иль в карауле сидя: ведь всегда всего

II легче имначеку всегда.Боятся
Намного было б, обнажив мечи, вперед
Идти — и будь, что будет!

Комедия Менандра «[Цпт» по существу еще по исследована; ее содержа
ние пока что стало объектом изучения лишь правоведа Э. Каравелпаса

абота посвящена юридическим аспектам, нашедшим отражение в ма-
частности эппдпкасии — той особенности афипского

которую для достижения своей доли использует
комедии даст немало подтверждений
взглядам па творчество Менандра (его

человеческого

чт>я р
тсриале комедии, в
I раждаиского права
Смнкрии. Между тс.м
иозобладавитм в послодипе годы
1-\-ма1шст11ческая направленность, интерес к псследовашпо

позиций перипатетической школы, осиовашнле на взаимном
отношения отцов и детей и др.).

комедия «Щит» довольно трафаретпа:

материал

характера с
иоинманип и уважении

li композиционном
ыюriiio обычно для Менандра то, что здесь прологпческпе сцены предше
ствуют экспозицпопиому монологу божества, что в первом акте только
(изъясняется исходная ситуация и ие происходит ее осложнение или из-

(внрочем исподволь зритель готовится к нему: Смикрии наме
кает что он и сам мог бы жениться на сестре 1хлеострата (ст. 185 сл.),
●I Чч'в пг бп предчувствуя возможный поворот хода событии, восклицает:
Мазкого"ты Судьба; хозяина взяла и дать какого хочешь!» (ст. 214 сл.).

Обычно ’ измененно исходной драматической ситуации у Менандра
нронсходит во втором акте; сохранившийся текст пашен комедии пока
зывает, что II в этом отношонпи она не является исключением. Правда,
в каич'юй комедии это изменение
спт;;„ ИЯ чисто стапдяртпа, состаплепа из повторяющихся я различных
егоЧпесчх этемеитов; чаще всего при этом оказываются несходными мо
тивировки ОСЛ0Ж01ШИ ситуации. Исследуя композицию комедий «Дискол»,
«Третейский суд» н «Самияпка», Л. Ллашпар приходит  к выводу, что
Менандр «чаще всего ко1Щептрн1)ует действие в третьем акте..., по в любом

диалектическая по форме идея организации материала у
моральной задаче». Так что гово]ШТЬ здесь о какой-то регу-

отношенин

менение

осуществляется по-разно.му, хотя сама

1И'ГОс.зучас'
нолчпиеиа

I'eiudo (ill (IroH atliqiio; U* ИоцсИог di?
ol’(‘Irang.», 48(1P7(I), стр, 357

.  tics corru‘di('s de Mtaiandrc.

1-:. К a г a 1) 0 1 i a s. I'no .source pourin

Miuiandre, <<Rov. liist. du tlroil Iraiic.
Л. В 1 a II c h a г d, Ht'cherches .snr U\ coiiipositiou

8:i('l970). CTp. 1/.cKi‘v. des etiid. ('irecques».
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лярпости нельзя, поскольку от пьесы к пьесе этнпсская установка коме
диографа изменялась, а это влекло за собой применение самых различных
композиционных средств. В комедии «Щит» кульминация п])пходится
именно на третий акт, т. е. и здесь Менандр использует обычную свою
структуру комедии, придерживаясь ее, впрочем, в самых общих чертах.

В новопайденной комедии наряду с традиционными для Мечтаидра
композиционными особенностями обнаруживается не часто встречающий
ся у него метод ведения действия. Ыа первый взгляд комедия «ПДпт»
может показаться типичной комедией интриги, напоминающей комедии
Плавта, если понимать сам термин «интрига»
античной драмы значении

в ограниченном рамками
;  сходным образом действие ведется .лишь

в одном произведении Менандра — комедии «Третейский суд», где заду-
гетерой Габротонон обман главного персонажа успешно осущест

вляется и помогает удачно разрешить семейный конфликт. Впрочем,
ооъеьтпвно интрига в этой комедии играет лишь вспомогательную роль,
поскольку параллельно с ее проведением протекает процесс осознания
Харисием собствеппой

21

манный

вины п осуждения своей неспособности простить
жене ее невольное прегрешение, так что к финалу пьесы он уже психол()-
гически подготовлен к восстановлению семейного благополучия. Так
в комедии «Щит» задуманная Давом

и
интрига должна, кажется, сыграть

решающую роль. Этого, однако, не происходит: хитрость Дава отказывает
ся ненужной, поскольку по воле Судьбы или случая  в четвертом акте
возвращается из плена Клоострат, и вследствие этого исчезает причина
комедийного конфлитчта. Подобная «непоследовательность» драматурга
вполне оправдана: метод интриги позво.ляет Менандру в данном
весьма успешно решить две задачи. Во-первых,
установка произведения — осмеяние

случае
выполняется этическая

жадности Смикрнна и посрамление
его самого, а во-вторых, комедия (при заранее известном финале)
чает в высшей степени занимательное развитие сюжета. Этот
и в тех же целях используется Менандром
мание зрителя приковано к развитию сюжета
щимися проектами сразу нескольких интриг
дится до 1:о1ща (или не дает желаемого

по.тгу-
прием

комедии «Дпскол», ]'дс вни-
жс

в
последователыто сменяю-

по пп одна из них не п]Юво-
результата), а развязка наступает

по воле случая.
Итак, при внимательном рассмотрении эта монандровская «комедия ин

триги» оказывается произведением иного рода. Это, скорее, такая же
пьеса-исследовапис человеческого характера по одной, доминирующей
черте его, как и «Дискол». В комедии «Щит» алчность старика Смиь-рниа
ЛО/КИТ в основе сюжета и оказывается объектом исследования; аналогпч-
пую функцию в «Длсколо» выполняет оизхОЛ'СХ
Кнемона. ’

Обе ко.медни близки еще и в том отношении

отчужденность старика

Ч11п..ппг^ ' ^ Менандр отка-
1  с я от таких, казалось бы, иепремеппых атрибутов новой аттнческ'ой

ч медии, как совращение девушки, подкидывание детей, узнавание,
юноша Оострат в «Диско.ле» в.люблси в дочь Кпемоиа, стремится к браку

лею и убеждает в чистоте своих намерений даже подозрптельнш'о Гор-
oS' комедии «И(ит» юноша Хэрея особо подчерь-ньаот

К т. с^л.), что он ничем по обидел сестру Клеострата н лишь о то.м меч
тает, чтобы жениться на ней. UocTjjneiiiibie па такой основе отношения моло
дой пары, естественно, исключают совращ(‘ние и его результат - Рож'дсчше

”^'’бходимым подкидывапно д(те1т, а опреде
ленность семенного и социального положения гнфоонажей делают Н( ну:к-

21 F. S f) 1 m s о
Dhnrlf^e ,.пв Iniriguenmolivs in dcs Tragodicn de.s So-
piiocies und Liirjpjdcb, «Plirlrdogns», 87(HJ31), cip. 4  ̂
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ным п узнавание. Узнавание в обеих комедиях, пожалуй, даже пароди
руется, используется для создания чисто комического эффекта: в «Диско-
ле» раб Гета «не узнает» одетого в овчину хозяина (ст. 551 слл.), в комедии
же «Щит» раб Дав никак не может узнать возвратившегося после непро
должительного пребывапия в плену Клеострата (ст. 499—505). Уже отме-
Ч(мшая близость этической установки Менандра в обеих комедиях обнару
живается также и в том, что здесь мы встречаемся  с нетрафаретным изоб
ражением отношений отца и сына (плн пасынка), которые отличаются
отсутствием какого бы то пп бы.чо антагонизма. Пример подобных отноше
ний исследован сш;е Ф. Берли на материале переработанной Теренцием
дюнапдровской комедии «Братья», и для них принят тормнп xojytoTTj^.
Но наиболее обстоятельно этот этический принцип исследован Менандром
в «Самиянке»; весь относящийся к данной проблеме материал очень тща
тельно систематизировал Г.-Й. Метте в специальной работе Отметим
лишь, что именно характеризует отношения Сострата  и Калли-
пида в комедии «Дискол» и отношения Хэреи и Хэрестрата в комедии
«ТЦит» — отцы способны попять чувства своих детей  и в нужный момент
п])иходят им па помощь, а дети платят отцам своим доверием и любовью.

Сходство комедий «Дискол» и «Щит» обнаруживается еще и в социаль
ном плапс| социально-политическая проблематика «Дискола» исчорпы-
вагощо исследована И. М. Тропекпм что же касается комедии «Щит»,
то здесь обращает на себя внимание тема денег, пожалуй, нигде у Менандра
не занимающая столь значительного моста. Нужда гонит в наемники Клео
страта; на бедность жалуется Смпкрпп — завидуя более богатому млад
шему брату, он вступает па безнравственный путь приобретоипя денег;
нова]) бранит своего слугу, не умеющего украсть что-либо в доме, куда
их тгапяли; раб Хэрестрата поражен «глупостью» Дава, не догадавшегося
обокрасть своих хозяев; наконец, добродетельный Хэрострат готов мате-

обеспечить молодую пару — пасынка и племянницу. Б других
Менандра социальный аспект занимает более скром-

проблема имущественного неравенства нигде не ставится в ос-
сюжета. Очевидно, в настоящее время назрела нсобходи-

установившееся мнение о соцпалыгой п политической

риалыю
изв(*стиых комедиях
Ное .место
попу развития
мость пересмотреть
шши(Ь(Ьерептпости Менандра, и решающую роль в этом должны сыграть
новонайдеииые комедии - в первую очередь «Дискол», «Сикионец» и
«Шит».

Случайны ли отмсчопиые выше элементы сходства между комедиями
«Пискол» п «Щит»? Наиболее простым объяснотшом подобных совпадешш
бптп бп ссылка па определенный этап в формировании мировоззрения и
драматургического »шсторства поэта. Одиако^жз всего пас.тодия Менандра
тпежно датирован лишь поставленный зимои 317/316 г. до н. э, «Диско.т»;
таким образолг, эта дата может считаться исходной, знамспующон рапнпи
поГод творчества поэта - Менандру было тогда около 25 лет. Мы распола
га ем сдежующим свидетельством Плутарха: «Менандр... начал писать,
будучи coLoM молодым человеком, а умер в том возрасте, когда, как го-
BoSm Аристотель, писатель достигает вершины своего мастерства. И если
бы кто-нибудь сравнил рашгае пьесы Менандра с теми, которые оп создал

с, едино и в конце пути, ему бы стало ясно, какие произведения прпба-
,л Li поэт к уже написаипым, проживи он дольше» (Gompai-atio Ап-

р], ot Mcnandr ed G. Bernardakis, p. 853.3). Ho как раз этого мы еде-

Molivstudien zur griechischon Komodie, ZUrich/Leipzig, 1936,22 F. W e h г 1 i
63—66.

23 H.-.T. M e 11 e, Moscliion
2‘ И. M. T p о H c к II ii,

всконспавистнпк»), ВДИ, I960, № 4, стр.

6 ч6ащо<;,
ст р.

Новонайдеина
 «Hermes», 97(1069), стр. 432-439.

Менандра «Угрюмец» («Челе¬я комедия
55-72.
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лать не в состоянии — расположить сохранившиеся комедии i\leiiaji;i])a
в хронологическом порядке едва ли возможно. Таблицы постаиово1х всех
известных (даже только по названиям) произведений античной комедии,
составленные Дж. Эдмондсом для его издания фрагментов в отпошенмн
менандровских пьес весьма проблематичны и практически ничем не под¬
креплены.

И все же задача эта не безнадежна; ряд исследований творчества
Менандра позволяет определить общую тенденцию совершенствования
его дарования. В частности, в отношении драматургических особенностей
произведений, созданных Менандром в период расцвета его да)юва1шя,
важны выводы, сделанные еще 40 лет назад Л. Тирфельдером который
особо отметил, что «у Менандра образ раба перестает быть носителем ин-
тригп. В ранних произведенишх иногда случалось, что по воле случая
неожиданно менялся весь план действии, и раб становился вдвойне ве-
ликн.м потому, что спешно вырабатывал новый план  и все же... добивался
цели. Но этого уже нет в „Девушке с Андроса" Теренция, передающей
комедию зрелого 1\1енапдра, а вершины эта тенденция достигает в комедии
„Самоистязатель" — произведении, во многих отношениях coiiKVime.Nr
с торного пути жанра». Поставленная Л. Тирфельдорол! проблема в послед
ние Г0Д1Л получила развитие, в частности, в работах К. 11. Полонской

случаи и причины ломки Менандром традиционной ко.ме-
дийиой схемы, отказа от дралгатической интриги или се траисфор.мация под
влиянием определенных этических установок автора. При этолг крите])ием
зрелости дарования комедиографа считается именно отказ от интриги,
переход к использованию новых сюжетных ходов. Это очерчивает диапазон
исследования — от раннего Менандра (т. е. от переработанных Плавто.м
комедий и «Дискола») к зрелому, автору использованных Теренцием ш>ес
«Перипфяика», «Са.моистязате.ть», «Братья», а так>1ш, может быть, частич
но сохранившихся комедий «Третейский суд» и «ОтрезаннаяВместе с тем

коса»,
это, казалось бы , препятствует отнесению ко.медии

к раннему периоду творчества Менандра: паши выводы об использоваипп
поэтом метода интриги
чаях —т. е. в

свидетельствуют о том. что, хотя в обоих слу-
комедиях «Дискол» и «1Л,ит» — решающая роль в рэзпитии

сюжета отдана вме1иательству божества, од]1ако Менандр но отказ1.шается
от интриги совершенно. Логично предположить, что на этолг, раннем этапе
его творчества идут поиски новой формы для нового,
содор/Ь'апия его произведений. Власть
пени довлеет в его комедиях — Менандр оперирует стереотипными сю?кет-
пыми ходами
ствующими маскам, типами,
стся

Петра ДИЦИ01ШОГО
традиции еще в значительной сте-

и положениями. мотивами и установившимися, соответ-
110 вместо раба-иптригана все чаще поянля-

у него благородш.1Й раб вместо пассивного юнош,
молодой человек, вместо хваст

и   деятельнын
добрый иливого и грубого солдафона

способный на глубокое чувство воин. Именно поэтому в ого произведе
ниях исчезает и интрига, как только развитие сюжета станет возможлы.м

силу обусловленности поступков персонажей
характерами. Стремление
в

ге1К)ям
0ДН01!,

свойственными
же исследовать характер человека по

25
The fragments of Attic comedy, ed. J. M. E d m о ii d s. .'i voL. f.eiden, 19571901.

Uu-Wi J ^ Motive der griochischori Komuclie in BcwuBUeiii ihrer
Dichter . «Hermes», Л(19;36), стр. 320—337.
■г..,..?,./!; 'г‘' Традпдпоппая с.хсма новоаттич(Ч'кои комедии v Ме-
м  ̂ Vu-, ^ античной литературы и классической филологии».
М -, ]Ш)0, стр. 1^2 — 184. ^
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.доминирующей его черте могло идти, как это неоднократно отмечалось
от школы учителя Менандра перипатетика Феофраста, предпринявшего
первый научный опыт класснфикацип характеров. Показательна в этом
плане и некоторая упрощенность характеров основных персонажей срав
ниваемых колгедий: [^немон нелюдим, а Смикрии алчен, и финалы комедий
не изменяют их главных черт. В других произведениях Менандр создает
более сложные, синтетические характеры персонажей, не исключая и
второстепенных; персонажи более поздних пьес оказываются способными
'Обуздать свой нрав и преодолеть свои недостатки, т. с. объектом исследо
вания драматурга оказывается не модель характера сама по себе, а пре
одоление негативных черт натуры с целью достижения некоего этического
идеала — приведение собственного поведения в соответствие с  интере¬
сами окружающих.

Итак, что касается датировки комедии «Щит», представляется вероят
ным отнесение молодости Менандра, к эпохе создания комедии
«Дискол». Этот период мог стимулировать у поэта повышение интереса
●К социально-политической проблематике, о наличии которой в комедиях
уже упоминалось. Достаточно вспомнить, что 319—317 гг. до н. э.— бур
ное время когда в Афинах после смерти Антипатра был восстановлен де
мократический строй, па смену ему через год пришел относительно либе-
1)алы1ый олигархический режим Кассандра и Деметрия Фалерского. Из-

что Менандр был близок к Деметрию и, возможно, ои разделял
некоторые его политические и социальные воззрения  — в частности,
стрем.лспие к сглаживанию экономических противоречий среди богатых
афинян 2», частная жизнь которых и была объектом изображения в пьесах
Менандра'. Несомненно, отголосками каких-то политических веяний того
периода являются спор стариков о иаилучшем способе государственного
устройства («Сикиоиец») или ситуация, представленная в комедии «Дис
кол» (юноша Сострат стремится к браку с бесприданницей, а его богатый
отец ие только соглашается на этот брак, но и выдает свою дочь за ни
щего, но добродетельного Горгия).

Если -КС хронологически «Щит» предшествует «Дисколу», батальные
сцепы комедии лгогли бы рассматриваться как реминисценция но столь
отдаленного времени, когда сам Менандр проходил обязательную для моло
дого афипяинна военную службу. Непривычно то, что  в комедии «1Цит»

подробностями излагаются перипетии воеипых действий
боевых схваток, поведеипе наемников в чужой

ее к

вестио.

с мельчайшими
в Ликии, случайности
стране — ничего похожего ист в других комедиях Менандра, где главный
персонаж — также воин («Отрезанная коса», «Непавнстиый», «Сикиоиец»).
]^огда 'раб Дав рассказывает о поло сражения с телами погибших или
Тиха упоминает о случайностях боевых схваток, создается впечатление.
^rгo рассказ ведет очевидец происшедшего, участник подобных событий.
Впрочем делать здесь какие-либо выводы относительно биографии самого
Менандра и его военного опыта едва ли следует.

Зато несомненную близость к травостишюи, паратрагической средней
комедии обнаруживает приведенная выше сцепа Смикрипа и Дава из
третьего aimi (ст. 407-'128), где Дав обильно цитирует трагических
поэтов, с известной долей
в иесохрапишнейся фипалыюп

вероятности можно п]')едположитт> наличие
части ко.медии буффошюй сцет.!, подоб-

78(1943)2” М Р О h I С п Z, Mpnaiicler und Epikur, «Hormos»
W.Schmid, Menanders Dyskolos, Tiinonlegende ^nd Pornmlos RhM 102(1959).
СТП — P S I e i n m о t z, Menander mid llieoplirasl, HliM, 103(1960), стр. 18.)—
191: ~l'. w"e h г I i, Menander und I'hilosophic, «Entr. sur I'anliquile classique, XVI:
Menandre», Geneve, 1970, стр.

2» Тропе к и ii, ук.

270—275;етр.

147 — 155.
еоч., стр. 59.
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НОЙ ТОЙ, которую разыгрывают в «Дисколс» со стариком Кпемопом повар
Сикон и раб Гета, т. е. сцеш>1 совершенно в духе средней пли даже древ
ней комедии. О возможности подобной сцепы в нашей комедии свидетель
ствует памечеипая в реплике псевдолекаря (ст. 463 сл.) п подхваченная
Давом угроза в адрес Смикрпна о якобы имеющейся на ого лице печати
смерти. Угроза эта мог.тга получить в финале свое развитие, тем более что
подготовка двойной свадьбы едва ли мог.ла стать содержанием всего пятого
акта. Сама фигура ряженого, псевдолекаря также говорит о близости ко
медии «Щит» к жанру средней комедпп; подобные фигуры унаследованы
еще древней комедией от ее предшественниц (ср. лжепосла персидского
царя в «Ахарнянах» Аристофана).

Всестороннее и тщательное изучение комедии «Ш.ит» может многое при
бавить к нашим знаниям о Менандре и жанре новой аттической комедии;
ясно, однако, что это — задача специального и обширного исследования.
Если же наша попытка хотя бы приближенно датировать комедию с учетом

композиции позволила познакомить читателя с некоторыми особенно
стями поэтического дарования Менандра, цель данного информативного
сообщения о новой находке

ео

можно считать достигнутой.

,7. В. Павленко

MENANDER’S COMEDY THE SHIELD

L. V. Pavlenko

The author relate.? the history of the text of this recently discovered comedy and
(for the first time in Russian) gives a detailed description of the surviving parts of llio play
and a translation of some of its scones. Tracing the development of the pint, as far as
this is possible from remains of the last two acts, he finds that in respect (o composition
this play is on the whole traditional; but in respect to treatment of the action The Shield,
a comedy of intrigue only at first glance, reveals a tendency to reject intrigue as a neces
sary dramatic element. In the author's opinion The Shield is a study of huiiian cliaractor,
Ш particular of one of its dominant traits (greed, represented by the old man Smikrinos).
Several features of this play resemble those of Dyskolos: the posing of social and elliical
problems, the discarding of such plot elements as seduction, exposure of children, and
recognition; it is also possible that the play ended with a scene of comic bufi'ooncry which
has not survived. Taking into account the clement of parody on tragedy, the autlior con
cludes that The Shield may be assigned to Menander's early period as a c( mic pool. when
he was looking for new dramatic devices by which to express the more serious conlonls
of his plays (as compared with tliose of Middle Comedy).

к


