
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

К 150-ЛЕТИЮ ТЕИБНЕРОВСКОГО СОБРАНИЯ
ТЕКСТОВ, ИЗДАВАЕМОГО Б ЛЕЙПЦИГЕ

Среди cepnii текстов античных авторов «Bibliotheca Scriptorum Graccorum ct Ro-
manorum Teubneriana» обычно кратко именуемая «Bibliotheca Teubneriana», без сом
нения занимает особое место.

Эта серия не только старейшая в своем роде, по п наиболее нолпая как по числу
изданий (более 1000 томов текстов, неоднократно псрсиздававтпхся), так и по широте
охватываемого круга авторов. Наряду с почти полностью изданными писателями гре
ческой и римской древности, в серию входят издания византийских и средневековых
авторов, а в отдельных случаях такя;е гуманистов  п псолатпппстов. Название «Biblio
theca Teubneriana» восходит к ее основателю — лейпцигскому книгоиздателю Бепе-
дикту-Готтхельфу Тейбнеру (1784—185G), чья фирма (ныне предприятие с государст
венным участием) и поныне продолжает издание серии, научное руководство которой
с 1952 г. осуществляет Академия паук Г ДР. Эта серия, окопчательпо сформировавшаяся
в 1849 г., выросла из предшествовавших ей изданий, которые, как мы увидим, п поз
воляют считать 1824 г. годом основания лейпцигской тейбперовской сорпп текстов§
Прежде чем перейти к подробностям, касающимся основания п дальнейшего развития
этого предприятия, остановимся на исторических условиях.

Конец XVIII в. принес и в Германию буржуазные прсобразоваппя, приведшие к
переходу от феодального строя к капиталистическому. Однако повое внедрялось в
ЖУ13пь неравномерно. В сельском хозяйстве, где было занято более 75% пасолепия,
все егце господствовалп устаревшие формы производства, крестьяне в болынипстпо на
ходились в феодальной зависимости. Мануфактуры вытесняли ручное ремесло, по па
его долю еще приходилась оольшая часть продукции. Индустрия только начинала
развиваться. Примечательно, что первая прядильная машина была изготовлена в
1782 г. именно в Саксонии. Здесь же ле)1ШЦ1гская ярмарка выросла в ведущую про
мышленную ярмарку eBpoiieiicKoii торговли. Главный центр немецкой книгоиздатель
ской и книготорговой деятельности перемещается из Франкфурта в Ле111щиг.

Эти ^cnexii экопомикп укрепляли самосознание молодой буржуазии, поощряли
ее идеологическую эмансипацию, предъявляли новые требования к образованию и
школьному делу. Идеологическая эмаисипацпя, стоявшая под знаком Просвещения,
вела к расцвету немецкого классицизма и была представ.чепа в Ле1!пцигс такими фигу
рами как Готшед и Геллерт. Отвечавшие духу времени течения в педагогике были оз
наменованы идеями филантропизма п пеогумапизма. Филантропизм, воп.чотнвшийся
в личности Иоганна Бернгарда Базедова из Дессау, отвечал потребностям предпри
нимательских II торговых кругов; пеогуманизм был ориентирован на служивших про
свещенному абсолютизму ученых, чиновников и учителей. Век Просвещения не мог
уже удовлетворяться старым гуманистическим припципом имитации как основой
обучения древним языкам. Преобразование немецких научных школ в духе Просве-
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щеппя II подготовки классицизма связано с пмоламк троих ученых, которые — что не
случаппо — провели вместе часть жизни в Лейпциге: это Иогапп Матиас Гесснер
(1691 — 1761), который был в 17S0—1734 гг. ректором лейпцигско!! Thomassehule, а
позже профессором в Геттингене; Иоганн Август Эрнестп (1707—1781), который с
1731 г. был преподавателем, а после ухода Гесспера ректором Thomasschule п кроме
того профессором Лейпцигского увпверснтета; Крпстнаи Готлоб Xeiinc (1729—1812),
который был студентом в Лейпциге и с 1763 г. преемником Гесснера в Геттингене.
Особенно следует подчеркнуть роль Эрнестп. Введеппы!! в Саксонии при его участии
повый порядок школьного обучештя открывал двери школ поогумапизму, вводил пре
подавание древних языков, предоставляя греческому прочное место рядом с латынью
и выдвигая на первый план чтение древних авторов. Рабовладельческая демократия
Афин, осповапная па равиоправпи свободных граждан, представала веред немецкой
буржуазией как идеал политического строя и просвещения.

В дальнейшем развитии неогуманизма ведущая роль перешла, правда, к прусским
университетам. Профессор из Галле Фридрих Август Вольф (1759—1824) дал немецко
му классицизму образ античности. Вильгельм фон Гумбольдт (1767—1835) внес дух нео-
гумаппзмап иовоорганпзоваппый Берлинский университет и прусекпе гимназпп. В Сак
сонии в это время в Лейпцпгском университете п в Gelehrtenschulen
верх старое направление, основанное па формальном обучении языкам, влиятельным
ого представителем стал Готфрид Германн (1772—1848). Традиционализм и пеогуманнзм,
словесная п предметная филология сходились только  в одном; им нужны были тексты
как для академических исследований, так п для гимназического обу^чения. Лейпциг,
город КП11ГИ, располагал всеми з'словиями для того, чтобы предложить им такие тексты.
Кппгопечатапие укоренилось здесь с давппх времен благодаря Маркусу Брандпсу,
который в 1481 г. работал в «Lipez», Кувцу' Кахелофену (умер в 1528 или 1529 г.) и
его зятюМельхпоруЛотаруи,наконец, гуманисту Мартину Ландсбергу (умер в 1523 г.).
В связи с лютеровской реформацией кппгопечатапие испытало сильный подъем и пере
жило превратности 30-летпей войны. Издатели располагали не только латинским на
бором (что само собой разумелось), но п греческим.

Рядом с книгопечатанием стояла издательская книжная торговля, которая разви-
палась во времена Реформации, по окопчательпо обрела свое значение к концу XVII в.
Однако ни одна из издательских фирм не снециализпровалась па выпуске греческих п
латинских классиков, и editiones Bipontinae, которые с 1780 г. подготовлялись учи-

дфальцекого Цвейбрюкепа, располагавшими собствеппой типогра-

вповь взяло

телями гимпазпи
фией, составляли долгое время едипствеппую такого рода серию, имевшую научное

Такие предприятия, как editioDcs Herbipolitanaeзначепие в немецкоязычных землях,
в Вюрцбурге, editiones Halenses сиротского дома Фрапксшского пиституга в Халле,
editiones Manhemienses в Мапхейме, editiones Norimbergicae в Нюрнберге и editiones
Monacenses королевского издательства учебников в Мюнхене пе имели паучпого зна-

школьпого употребления textus receplus. Лишь к началучепия II воспроизводили для
XIX в. на первый план одповремеппо выступили два лейпцигских книгоиздателя:
Карл Таухшщ п

Карл Таухшщ в 1797 г. основал небольшую типографию, год спустя собственное
издательство п, пакопец, в 1800 г. словолитню, где впервые в Гермашш нашел приме
нение стереотип. Имеппо этот способ печатп Таухниц употребил для своих editiones
Lipsienscs storeotypac, uc вышедших из обращеппя  и поныне. Эти издания дровиих авто
ров выпускались без пoдгoтoDитeльпoii работы и основывались на предшествующих
изданиях. Это позволило выпускатьих иа рынок по дешевой цепе, по, понятно, вызвало
обосповаппые нарекания в том, что касалось качества. Подобным же образом обстояло
дело с «Bibliotheca classica poetarum el scriptorum prosaiconim Graocorum» (параллель-

выпусками) вайге.чевского издательства.

Иоганн Август Готлоб Вайгель.

ная латинская серия ограпичилась двумя
Хотя среди сотрудников издательств были ученые (Август Бек, Ж--Ф- Буассонад,
Фр. Якобс), тем ПС менее не делалось попыток выработать, а тем более провести в жизпь
единый издательский принцип для cepim. Для инициативы оставался простор, и ре-
шительпы!! шаг в этом направлепии был сделай Беисдпктом-Готхельфом TeiiOnepOM.
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Б.Г. Тепбнер родплся в миогодетпоп пасторской семье, прошел суровую школу
в книгопечатне в Дрездене п набрался опыта в мпоголетпих странствиях по родпоп
стране II на чужбине, пока в 1806 г. пе запял должность фактора в печатне своего шу
рина Вайнеделя. После смерти Вайпеделя в 1811 г. оп стал хозяином типографии. Здесь
его специальностью стал набор па древних языках; масштаб его деятельности расши
рялся II для основания издательства ему нужен был лишь толчок со стороны, который
и был дан филологом К.-В. Дипдорфом.

Карл-Вильгельм Дппдорф (1802—1883), вышедший как  и его младший брат из
школы Готфрпда Гермапиа, занимался почти исключительно издательской и локсико-
графической^работоп. Уже 18-летпим юношей оп был привлечен к продолжоишо изда-
пия Арпстофапа, продпрппятого Фил. Ипверпиццп и Кристиапом Даппэлом Беком.
Он уже проявил себя п как издатель текстов греческих грамматиков, когда летом
1823 г. стал обсуждать с Тойбнером свою программу издания «Избрапыых греческих
и наиболее читаемых латинских авторов». Иеогумапистическая подкладка этого проек
та ясна; с преобразоваш1ем преподаваш1я древшхх языков резко возросла потребность
в текстах, особенно греческих, которые до той поры изучались по большей части лишь
факультативно. Учебные издания будухцего кпигоиздате;
в отличие от серии Таухпица — пе ограш1чиваться повторением бывших в ходу тек
стов, по

Тейбпера должпы были —ля

пересматривать их, подкрепляя сжатым аппаратом; желателыты.ми призна
вались II поясш1телы1ые примечания. После того как нашлись эксперт по KiuHKiioii
торговле в лице К.-Зпгм. Мангельедорфа п корректор в лице профессо]за Готфрида-
Генриха Шефера, работа могла быть начата. Уже в следующем 1824 г. и Лейпциге
вышел в свет первый выпуск повой серии, п тем самым nepBbiii тейбпе]ювский текст,
отмечеипый известным употребляющимся попыие издательским знаком,— «Апабазис»
Ксенофонта, изданный Л. Дпндорфом.

Предприятие быстро развивалось и заслужило одобрение критики; оно явно
отвечало потребностям неогумапистической системы обучения. Так как школа Герман
на воспитывала хороших знатоков языка, среди саксонских и тюрппгскпх препода
вателей гимназий не было недостатка в людях способных и готовых взяться за изда
ния. Так, проспект^ от декабря 1825 г. предлагал 25 греческих п 9 латинских выпусков;
преобладание греческих текстов демонстрировало потребность нагнать упущепное-
Работа над собрапием текстов, как п последовавшее  в 1826 г. основание «Филолого-
педагогических ежегодников» побудили Тейбпера привлечь к штатной работе Иогашш-
Кристиапа Явэ (1797—1847), впоследствии корректора лейпцигской Томасшуле,
который выполнил для серии издания Горация и Вергилия. В содержании его по
яснений отразился уровень гимназического преподавапия его времени. Исходили из
критики текста, которая пеизбея^но связывалась с улучшением испорченных мест
посредством конъектур; интерпретация, пе пренебрегавшая литературной стороной
дела и древностями, была подчипепа прежде всего критике текста. При этом коммента
рии часто выходил за пределы школьпых потребностей, так же как круг издаваемых

например, известный лексикограф Фрапц Пассов выпустил
в серии свое издание Дионисия Периэгета, посвятив его переводчику Гомера И.-Г. Фос
су по случаю 75-летия.

С течеш1ем времени, однако, серия переставала удовлетворять потребностям дня.
еогумаппстический энтузиазм угас прежде всего оттого, что движение слишком уг

лу илось в царство идей и отдалилось от жгучих обществоппых и политических про
лей, нашедших выражепиов рсполюции 1848 г. Привычлое восхищение древностью ста

ло наталкиваться па яшше пренебрежение ппеприязпь. В школьном преподавании вновь
дарила языковая муштра, в то время как родпой язык, современные иностранные
языки и прежде всего естественные науки стали требовать законного места в системе
образования. Все это пе слишком благоприятствовало сбыту изданий, с которыми к тому
же конкурпровалн другие серпи. В самой науке также возникала потребность в повой
ориентации: старый, сложившийся еще во времена гумапистов тип издаппя, где пуб-

текстов и писателей. Так
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лпкацпя текста основывалась па одной плп нескольких случайно пмовшпхся в распо¬
ряжении издателя рукописях, а в остальном па отражавшемся в конъектурах языко
вом чутье издателя, уже не мог отвечать приоцппалх филологической крптпкп, которые
были подготовлены Иммапз'илом Беккером п развиты Карлом Лахманом, профессора
ми и членами Берлинской академии. Издательская работа начиналась теперь с recensio,
работы по сравиптельпому исследованию традиции, как рукоппснои, так и отразив
шейся в цитатах и т. п.; recensio предполагает (хотя бы потенцпально) выявление всех
наличных рукописей. За recensio следует emendatio, приближение к первоначальному
виду текста посредством критики, опираюхцсися на издательское чутье и конъектуры;
для обоснованных pciiicimii предполагается употреблеппе всех средств иптерпретацпп
текста. Ясно, что такие принципы позволяют достичь несравпсппо более высокой сту-
П0Ш1 раскрытия текста. В то же время подготовка cditio critica стала гораздо более
'трудпой: она предполагала теперь утомительные розыски в библпотеках, делала при
случае необходимыми обширные предварптельные исследования и очень часто занимала
всю жизнь ученого. В своем пздашш Нового завета (1842 г.) Лахмап сформулпровал
своп новые принципы п теоретически, в^классической же области стало считаться об
разцом издание Плавта, пачатое в 1848 г. Фридрихом Ричлем после примерно 15-лет-
ireii интенсивной предварительной работы (изданпе впоследствии перешло к Тейбнеру).
Новые требования в корне пзмешхли прежнюю систему обучения в высшей
Дшшув па первый план — в ущерб цеховой филологии  - разъяспенпе предмета. Это от
разилось II на гимназическом пренодавашш. По Рпчлю, «истинная цель подлинного
гуманистического образования достигается путем грамматической интерпретации п
проникающего в пх собственную жизнь чтения классических авторов».

Шансы, предоставлявшиеся этой повой ситуацией издательству, Тейбнер уловил
коммерческим чутьем. Как прямое продолнхенпе прежнего ряда издаппй в 1849 г. воз-

назваш1ем «Bibliotheca scriptorum Graecorum et

школе, вы-

никла под существующим поныпе
Romanorum Teubneriana». Сравнительно с прежней серией изменились сперва лишь
внешние детали: улучшились шрифт, бумага, по круг издателей
тем же, во главе с В. Дппдорфом, который невзирая па новые веяния, по-прежнему
отказывался представить обоснование многочисленным предложенным пм текстам.
Лишь к началу 60-х годов была преодолена узость круга публикаторов, где до сих пор
преобладали саксонские и тюрппгскпе учителя. Издательство привлекло к обсужде
ниям и сотрудничеству основателя журнала «Philologus» Фридриха Вильгельма Шпей-
девпна (тогда профессора в Геттингене), Карла Хальма — тогдашнего директора Мюн
хенской государствеппон библиотеки, Альфреда Флекепзена, ученого, близкого Рнчлю.

Пронешедшш! благодаря этому поворот быстро пзмеипл лицо серии. В качество
па первый план ученые специалисты, круг нз-

оставался в основном

издателе!! теперь выстутшли
даваемых авторов расширился за пределы школьного канона, п возчпк закономерный
вопрос, следует ли рассматривать серию как собрание школьных пздашш, нельзя ли
пайтп для них более специфические формы. Одпозпачпого ответа па этот вопрос так п
не последовало. Правда, Тейбнер со временем осуществил несколько специальных
школьных серии, по пздашш «Тейбнеровской библиотеки» тоню прнмспялись в препо
давании п для этих целей были учреждены спещтальпые editioncs minores, где текст
осповного пздаппя давался без сокращений, но опускались дредпеловпе и критический
аппарат. Лишь в 40-х годах нашего века, с отмиранием классического образовапия.
такого рода 1пкольные пздашш потеряли всякую почву.

Чтобы показать диапазон «Тейбнеровской библиотеки» па рассматриваемой ста
дии ее развития, назовем несколько пздатолойи издашии Флекейзен принял па себя
издания Плавта и Теренция, Хальм издал, наряду с Тацитом, Эзопа и Флора, Шпей-
дсвип взялся за Пиндара, Марциала и Бабрия. Для издания rpeuecKoii буколической
поэзии был приглашен директор ганноверского лицея Гоприх Рудольф Лреис, который
был подготовлен к этой трудной задаче своими исслодовашшми в области диалектов.
Профессор Карл Фрпдрих Германн подготовил издание Платона, новые тиражи ко
торого выходили в свет вплоть до нашего столетия  п которое пережило философские^
и историколптературные труды своего создателя; издателем Сенеки мы видим Фрид
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piixa Хаазе, который по другпы своим работам был связан с издатсльстпом Дпдо в Па
риже; тексты Лукреция обработал исследователь rpenocKoii философии Якоб Берпайс
из Боппа; тшдапие Аристофана, выполыеппое Теодором Бергком, оставалось в употрсб-
лешш в течеппе долгого времешх, как п его «Pootae lyrici Gracci»; Август Мейпскс, дол-
голетпий директор известной Иоахпмстальской П1мпаз1ш в Берлине, работал над Лл-
кпфроном, Страбоном, Иоанном Стобеем; Августу Науку, связанному в равной мере
с немецкой п русской наукой, было поручено издание Еврипида; Леопард Шпенгсль,
преподававший в Мюнхене и Гейдельберге, издавал греческих ораторов; издатель
по призва^шю Иммапртл Беккер выпустил в спет Аппнапа, Диодора, Гелпо/Гора, Геро-
дпапа, Иосифа. Этот отбор показывает, что среди издателе!! «Тойбиеровскои библиоте
ки» первое место занимали уже не школьные учителя, но университетские ученые.
Круг текстов заметно вышел за пределы школьного пли классицистического канона
и отражал расширение предмета классической филологии, се превращение в пауку
о греческой и римской дровпости.

Путь к этому был проложен в начале века Августом Вольфом п Августом Беком.
Во второй половине века это направление было развито под знаком историзма Теодо
ром Моммзеном п Ульрихом фон Вплламовид Меллепдорфом. Наука должна была
охватывать по только блестящие творения духа, по в большой степепи античпость во
всех ее жизненных проявлениях. Для этого нужны были все доступные источники:

произведения литературы, и фрагменты, и да:ке нелитературные памятники.
Такое развитие предъявляло к <(Тейбперовскоп библиотеке» далеко идущие тре

бования. В течение десятплетпй были

и

изданы самые отдаленные авторы, такие как
хрпстпапскпй поэт Дракоптип пз Карфагена (изд. де Дун, 1878), Марк Диакон, биограф
еппскопа пз Газы Порфирпя (изд. Боннским филологическим обществом, 1895), Иоанн
Фплопоп, плодовитый философ, автор сочинения «De aeternitate mundi», по достоинству
оцепенвыйтолько сегодня (изд. Рабе, 1899), Теон Сш1рискпй с его математическим ком
ментарием к Платону (изд. Е. Хпллер, 1878). Был вьгаущеп ряд важных собраний фраг-

: уже упомянутая антологпя греческой лирпкн Т. Бергка, «Corpusculum poesis
epicae Graecao ludibundae» Брандта ii Ваксмута, Poetae latini minorcs Э. Беренса,
памятники доюстпипаповского права Бремера и Хушке, «Scaenicac Romanorum poesis
Fragmenta» Риббска, Scriptores mnsici Яна, Scriptores pliysiognomici Форстера.

Историзм стрешглся к полноте в собирании свидетельств
HOCT1I и в то же время развивал, пополняя круг фплолого-псторическпх наук, множество
новых самостоятельных дисциплин, как, например, ●— чтобы оставаться в пашей об
ласти, визаптипистпка, нзучешю средневековой латыни и гуманизма, пеолатип-
ская филология. Этим новым областям знания было уделено место в «Тейбнеровскон
библиотеке»,

ментов

о классическоп древ-

хотя п с различной степенью углублепия. Из области визаитпнистики,
где шли самые интенсивные работы, пазовом издания: Аппы Комнины (Ре11фершс1щ),
Георгия Акрополкта (А. Гейзенберг), диалога Гермиппа «Об астрологии» (Кролль и
Фпрек), Никифора Патриарха (де Боор), Прокопия Цезарейского (Л. Хаурп), Scrip-
toros erotici (Герхер) «Войны кошек и мышей» Феодора Продрома (Горхер), Иоанна

опары ( . Дпндорф). Из числа средповековых латппских текстов отметим комодто
«Альда» 1ииома из Блуа (Ломейер), «Causae ^
зер), поучительных стихов Одо Клюппйского
топ назовем «Письма темных
ния Мурета (Фрей), похвальное

ot енгае» Гпльдебарда из Бингена (П. Кай-
J (А. Свобода). Из произведений гумаиис-

людей» (Э. Бскипг), избраппые сочииспия Марка Анто-
- слово Гемстершо Рупкепа (он же),

акая широта и.щатольской деятельности позволила выработать единообразную
форму издания. За редкими я.сключоппяья!, оно имело более или мепое подробное пре
дисловие, критическ1П1 аппарат под текстом (раньше по преимуществу перед пим)
ковые и предметные указатели. Однако
«Тейбперовско!! библиотеки»

, язы-
раздавались голоса о иедостаточпости издашп!

текстов со сложной традицией, особенно псследован-
впорвые. Тейбпер не стал искать средний путь и рядом с общей cepiieii стал

выпускать в возрастающем числе отдельные ш^дапия (что затрудняет общий обзор,
поскольку ОШ1 отличались от текстов «Библиотеки» непринципиально , по лишь объемом
и форматом). Отдельные пздаш!

шихся

я открылись уже упомянутым ричлевекпм Плавтом (был
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продолжен Леве, Гетцом п Шёллем), закоторшш последовали Вергилии О. Рпббека,
Горации О. Келлера п А. Хольдера, «Rhetores Latini minores» и Квинтилиан К. Халь-
ма, Аристофан А. фон Вельзена к К. Цахера, Плиний Младший Г. Кейля, Еврипид
Р. Принца, римские элегикп Беренса, сельскохозяйственные трактаты Катона и Вар-
ропа Г. Кейля
щш классической филологии в системе паук того времени, но в то же время п нацио
нальную замкнутость пауки, так как даже среди издателей этих специальных особых
выпусков имена ученых не из гермапоязычных стран встречаются только с начала на¬

осе это основополагающие издания. Это показывает твердость позп-

шсго века.

Возросли не только научные трсбоваппя, по п потребности гпмпазпческоп педаго
гики. Если строго критической филологии издания «Тейбперовской библиотеки» слиш¬
ком мало давали в части истории рукописного предания, то школьным преподавателям
в них недоставало необходимых ученикам (а отчасти  и учителям) разъяснешпй, как
лингвистико-грамматических, так и касающихся содержания. Уже д.чя того чтобы не
предоставлять это дело конкурентам, тепбнеровское издательство (сам Б. Г. Тепбнер
умер 26 января 1856 г.) пошло навстречу желаниям школы, и это было ему тем легче,
что оно ппкогда не теряло контакта с нею. Поэтому, наряду с упомянуты>ш отдельны-

<(Тсйбперовско11 библиотеки» в издательскую программ^' были включены
пемсцкилп! примечаыпякш под текстом. Первые изда-

Корнелий Непот, чтением которого пачпналось школьное обученпе,

ьш изданиями
школьные пздаппя памятников с
пня этого года —
и Юлий Цезарь, чьей «Галльской войной» оно продолжалось, появились еще при жиз-
Ш1 Б. Г. Тейбпера; они были выполнены двумя гплшазпческпьш учите.чяьш из Хиль-
бургхаузона (Тюрингия) Зибелнсомп Доберепцом. Быстро следовавшие друг за другом
выпуски подтверждали удачу замысла, и круг привлекаемых писателей вскоре рас
ширился. При этом часть комментариев приобрела такой вес, что они стали существен
ны и для научной работы. Назову — без претензии на полноту — избранные речи Де
мосфена (Редапц, Влас и Фур), выборку из Еврипида (Веклейн), гомеровские
(Аменс, Хентце п Кауэр), Горация (Крюгер и Хоппе), выборку из Лукиана (Якобитц

Бюргер), «Метаморфозы» Овидия (Злбелпс, Полле п Штанге), избранные
Платона (Крон, Депшле, Нестле, Шепе, Штрук, Уле и Вольраб), основные комедии
Плавта (Брике, Нимейер, Келер и Конрад). Среди комментаторов преобладали гимна
зические учнтеля - это следовало из цели издания,  а также из того обстоятельства

что немецкие гимназии перед первой шхровой войной требова.чп от профессоров
старших преподавателей не только педагогических, по и научных достижешш.

Таким образом, Ф. Рпчль мог с полным осоованпем утверждать, что «ш genere
philologico Тснбнер’овское издательство с его поистине орлиным размахом парит над
себе подобными», так как па текстологической пиво ип одно книгоиздательское пред
приятие не могло быть с ним сопоставлено по размаху п дифференцированности работ.
При всем разнообразии антиковедческих журналов, непериодических серии, моногра
фий (все это в пашем контексте остается за пределаш! рассмотрения) лицо издатель
ства оказалось запечатленным в его изданиях текстов, которые в трех описанных выше
формах продолжались до второй мировой войны (первая мировая воина, разруха,
а позднее мировой экономический кризис и приход фашистов к власти создавали тя-низдиое лшриьид пя-япитпя НО ПОЛНОСТЬЮ парализовано оно еще нежелые У

поэмы

сочиненияи

II

СЛОВИЯ для дальнейшего развития, п
дьн. уолоя Д rt лт^пялось способным улавливать меняющиеся тре-было) . Руководство издательства оказалось „„„„

бовапия Лую, п отялявааься ва вавболос актуальные. Находки паввру-сов в конце
XIX - начало XX в, тотчас же нашли врвменсвво в „Тевбперовскоц библиотеке».
Речь вдет об вздаввях „Афввекой полвтив. (Бдао и Тальхевм), Вакх.швда (Блас в
Зюс) .Hellenica Oxyrhynchia» (Кал.шка), Города (Круавус), Гвпервда (Пепсен),
Менандра Кёрто); иве сервв были опублвковавы матер..алы гвеевоквх, гамбургекпх,у  ,„Гчг.яяип Палее, особое внимание было уделена
лейпцигских и мюнхенских частных собравин.^  .. „гг тт^тагпрлия истории рукописного предания, дляизданию схолии, которые важны для выяснения ^ с г  т т> i.-Adiiiuu uAuj , у тхяглепия. Были изданы Scuolia Bobionsia

iUMtpuijy \ M l ггчт,птшт ^Келлер), схолии к Ювепалу (Веснер),
(Диль и Шубарт), Псевдоакропа к Горацпю
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К Лукиану (Рабе), к Пиндару (Драхман), к Фукидиду (Худе). Все эти издания появи
лись в рамках «Тейбнеровскои библиотеки», среди издателей впервые появились в
большом числе ученые не из немецкоязычных стран (скапдипавских).

Таким образом «Библиотека» охватила все существенные отрасли письменного на
следия древпих и стала в международном плане наиболее полным в своем роде собра
нием. Вие основной серии, кроме упомянутых отдельных пздашш, остались некоторые
специальные серии, такие как «Corpus glossariorum Latinorum» Геца, «Corpus medicorum
Graecorum», подготовленный академиями Берлина, Копенгагена и Лейпцига, «Corpus
medicorum Latinorum», составленны!! Институтом при Лейпцигском упиверсптсте, се
рии Grammatici Graeci п Grammatici Latini,
Lexicographi Graeci c изданием Свиды (Лда Адлер), издание Сервпя (Тило и Хаген),
фрагменты стоиков (Г. фон Арппм). Стали появляться
«Собрания научных комментариев», по оно не было доведено до как011-либо тематиче
ской завершенности. Школьные издания разнообразились, отвечая хаотической мпого-
ликостп высшей школы в буржуазно!! Германии и
ним
няя

оставшееся пезакончеиным издание

в возрастающем числе выпуски

отражая упадок обучепия древ-
языкам (все больше моста уделялось выборкам и подборкам текстов). Эта послед-
группа текстов не имела самостоятельного научного значения и останавливаться

на пей мы не будем.

Этому развитию, значительному, несмотря все слабости п педостаткн; развитию
которым мы в равпой мере обязаны ученым, топографам и книгопродавцам, фашизм
II его порождепие — вторая мировая войпа — положили внезапный конец. При гитле
ровском режиме, враждебно игнорировавшем всякую
ственпо с воеинымп целями, со злобой ц

па

науку, не связанную непосред-
педоверпем встречавшем любой мирный обмен

между пародами, стало невозможным продолжение предприятия, предназначенного
служить гумаш1Стическому наследию. Тем больше заслуги издательства, продолжав
шего, насколько это было возможно, добрые традиции,
Ш1 фашистскому режиму авторами и издателяьш п с уволенными со службы антифашис
тами. Полное крушение всего предприятия принес налет ацгло-амерпкаыской
на Лейпциг 4 декабря 1943 г., разрушивший помещение издательства, его архив и
большую часть складов.

Поэтому очень трудным было пачало, когда после освобождения в 1945 г. антифа
шистские сплы, стремясь к миру и общсствеппому прогрессу, взялись
становление Теппберовского издательства н его производственной базы. Были разоб
раны развалины, восстановлены машины, рабочие места, с помощью старых работни
ков подготовлена смена. Уже в 1948 г. вышла в свет первая после войны тейбнеров-
ская книга. В деле издания древпих авторов было проведено разумное разграничение:
литература, ориентированная па нужды преподавания древних языков в общеобразо
вательных школах, перешла в ведение вновь образованного издательства «Народ и
паука», которое начало свою работу в этой области  в тесном контакте с тейбнсровским
издательством. Отказались

сотрудничавшего с неугодпы-

авиации

также и за вос-

также от отдельных пздашш и комментариев, с тем чтобы
все силы сосредоточить на «Тейбнеровскои библиотеке». Ыаучиое руководство делом
вскорости взяла в своп руки Академия паук ГДР в Берлине (особенно следует отметить
поддержку одного из ее руководителей в те годы — латиниста Й. Штроукса). В 1955 г.
для исполнения этой задачи Академией была создана специальная рабочая коллегия^
что ы в К1ютчапш!1и срок восстановить «Tuii6nepoBCKyio библиотеку», в прежнем и',
поскольку была нужда, даже в расширенном объеме, были приняты две формы издания.’

одной стороны, подготовлялись издания, совершенно новые: среди них были, в основ
ном, издания текстов уже известных, но и отдельные editiones principcs в особенности
авторов послоклассичсск
editiones correctiorcs
denda et corrigenda

ого времени; с Apyroii стороны, выпускались так называемые
переиздания публиковавшихся ранее в серии текстов  с Ad-

которые знакомили читателя с достижениями
появления предыдущего издания. Отсылки к Addenda давались
встсгвующих местах текста. Разумеется, в таких editiones correctiores
ся лишь тексты, прожпоо издание
требованиям. От прочих

т. е.

пауки за время после
звездочками в соот-

J могли появлять-
которых в основном удовлетворяло современным

перепечаток, которые в прежние времена издате.тьстно
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практиковало десятилетиями, решено было отказаться (даже для основных авторов) за
пемпогочислепными обоснованными псключенпями. Кроме того общее руководило
предприятием со стороны | авторитетной научной коллегии позволило существенным
образом унифицировать форму издании. Предисловие, сжато излагающее предмет
(сложные вопросы истории предания при нужде могут быть разъяснены в самостоятель
ной монографии), дает иеобходимые сведения о testes п testimouia, на которых осно
вывается издаваемый текст,] apparatus criticus, освобожденный от всего лишнего (осо
бенно от орфографического балласта) дает представление о рутсоппсной и косвен
ной традиции, а также о чтениях прежних издателей. В содержание вопроса вводит
библиография научной литературы, которая, как правило, следует за предисловием,
так же как подробнейшие указатели.

Жизпенпьш вопросом для «Тейбнеровской бсблпотекп» было и остается привле
чение ученых к пздательской работе, тем более что  в последние десятилетия во
всем мире, несмотря па рост исследовательской работы в области аптиковедения,
расширение издательской деятельиости и спроса на книги,' сокращается число уче
ных, способных и готовых к собствеппо фплологпческо!!, пздательской деятельности.
Сегодня такое предприятие как «Тейбпоровская библиотека» требует международного
сотрудиичества ученых, и действительио в ней принимают участие филологи более чем
из 20 стран. Благодаря такому широкому сотрудпичоству за четверть века существо-
ваиия ГДР смогли появиться почти 200 томов. В их числе сохрапеппые нам папирусы
«Acta Alexandrinoram de) mortibus Alexandriae nobiliura» (Г. Музурилло), сочинение
Аммония «De adCinium vocabulorum differentia» (K. Никау), «Arsrhotorica» Анаксимена
(M. Фурман,) Аристид Ктштилиан](Р. О. Виишшгтон-Ипгрэм), Артемндор Далдианский
(Р. А. Пак), Диоген из Эноапд (К. В. Хи.лтоп), «De aucupio» Дпонпспя (А. Гарсия),
liellenica Oxyrhynchia (В. Бартолеттп), астролог Гефестиоп Фиванский (Д. Ппнгрп),
Гермагор Темпосский, (Д. Маттес), «Babyloiiiaca» Ямвлпха (Е. Хабрпх), «Alexandra»
Ликофропа (Л.) Машалипо), речь Ликурга против Леократа (Н. К. Кономис), ком
ментарий Олимпподора к «Горгию» (Л. Г. Востерпик), Павсашш (М. Роча-Перейра),
неоплатоник Порфирий Тирский' (Э. Ламберц), врач Руф Эфесский (X. Гертнер), Фе-
мистий (Г. Дауни и А. Ф. Норман), Фсогпид (Д. Япг), сочинение Ксенофонта о вер
ховой езде (К. Виддра), «Эфесская новость» Ксенофонта Эфесского (А. Папаниколау).
Настоятельнейшей потребности ответили издапия Цицерона («De огаЮге» - К. Ку-
манецкий, «Brutus» - Э. Мальковати и др.), Тацита (Э. Кестерман), Еврипида (Дайц,
Альт, Биль, Гарсия), Плутарха (К. Циглер). Заслуживают упоминания п более мел
кие издания: Аниций (М. Э. Мильхам), Ател Капитон  и Невий (В. Стржелецкпй),
Диктис Критский (В. Эйзенхут), впервые ставшие доступными Epigrammata Bobiensia
(В. Шпейер) сочипепие Фронтпна «De aquaeductu urbis Romae» (Ц. Кундеревич),
«De grammaticis et rhetoribus» Светония (Г. Бруньоли), фрагменты Турпилия (Л. Рых-
левска), Валерпи Фланк (Э. Куртин), «Excerpla Valesiana» (Ж. Моро л В. Белков),
Впбий Секвестр (Р. Джслсомипо). Уделяется вшшашто  п пеаптичным писателям. На
зову из византийских памятников астрономическо-астрологпческпе сочипеппя Гелио-

Павлу Александрийскому, изд. Э. Бэр), Альбумазар (сродневеко-дора (коммептарпй к
вый греческий перевод с арабского, изд. Д. Пипгри), малые сочинения Арефы из руко-

Московского исторического музея (Л. Г. Вестерипк), письма Цоца (П. А. М. Лео
не); из средневековой лат]1пск0й литературы упомяну стяхотвороппя Хильдеберта Ла-
вардопского (А. Б. Скотт) п «Quinque claves sapicntiac» (А. Видмапова-Шмидтова);
из произвздеиий гумапистов — венские сочипепия Конрада Цельтиса (К. Адель)

Хассепштейпа фон Лобкошщ (П. Мартниек и Д- Мартппкова).

Ш1СИ

и

письма Богуслава
Такой юбилей, как цыиешни!!, не только обраищетнаш взгляд в прошлое, но преж

де всего заставляет нас смотреть в будущее. Необходимость текстов для изучения древ-
обосповашшх. Поэтому необходимо будет и далее дополнитьпости пе нуждается в

«Тейбнеровскую библиотеку», и, очевидно, обратить усилопное вшшапие па нелите
ратурные тексты; падииси, остраки, папирусы. Но для этих более широких задач
следует екопцептрировать коллектив сотрудников, т. е. шире привлекать к совмест
ной работе филологов и историков из социалистических стран. Для литературных
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текстов римско-греческой аптичпости пеобходпмо в принципе стромпться к полпоте,
если даже она hie et nunc недостижима; ко для памятников поздне^’шшх эпох такая
задача с самого начала нереальна, и здесь приходится говорить прежде всего о проду
манном выборе, соотвстствеппо потребностям и возможностям. Но будут ли удовлет
ворять тома «TeiioiiepoBCKoii библиотеки» в их пыпешпем виде требовапиям завтранг-
яего дня? Будет лп достаточно давать только оригипальпые тексты пли следует по
примеру зарубежных серий снабжать их параллельпыш! переподаш!, учитывая, что
сегодня историки и археологи не могут обо11тись без такой пптсрпретаторскох! помощи
и даже привьшшие к работе с текстом филолога ею отнюдь пе пренебрегают? Юбилей
предоставляет повод задуматься над подобпыми проблемами, чтобы облегчить «Teii6nc-
ровской библиотеке» путь к следующему этапу ее развития.

Иоганнес Ирмшер

СОБРАНИЕ АЫТИЧ1-ЮЙ АССОЦИАЦИИ
ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ 1-1АУК ЛИ СССР

После некоторого перерыва 2 апреля 1975 г. собралась на свое очередное заседа
ние Античная ассоциация при Отделении исторических паук АН СССР, объединяю-
нщя спецпаллстов в области изучения истории п культуры античности. На заседании
присутствовало 47 человек, представляющих научные организации Москвы, где изу
чается II преподается античная история, культура  и археология: сектор древней ис
тории Института всеобщей истории АН СССР, сектор античной археологии Института
археологии АН СССР, кафедра истории древнего мира исторического ф-та Московского
государственного университета, преподаватели педагогических институтов, работники
музеев Москвы.

Собрание Античной ассоциацпп открыл ее председатель профессор В. Д. Блават-
ский. Повесткой дня было обсуждение научного доклада доцента исторического ф-та
МГУ И. л. Маяк «О генезисе римского полиса», сообщение доктора исторических паук
Е. С. Голубцовой о проблематике в области античной истории па предстоящем
XIV Международном конгрессе исторических наук в Сан-Франциско (США) и сообщопие
доктора исторических наук Д. Б. Шелова о подготовке Международной конференции
античников социалистических стран, объединенных вокруг международного н<урпала
«Эйрене».

Доклад И. Л. Маяк «О генезисе римского полиса» был посвящен важпо11 научной
проблеме —
пости, выяснить
непосредственно

показать пути формирования основ полисного устройства в Риме, в част-
— происходило ли это формирование основ полисной организации

разлагающихся родовых общпп пли обо npouuio еще этап су
ществования сельских общин. Автор
копок, использует достижепи
шеися в научной

из

привлекает новые данные археологических рас-
изучешш piiMCKoii традиции, результаты обсуждав-

Крствого 1. JHiTepaxypo проблемы формирования полисов в Греции. Изучение коп-
препшестт приводит автора к выводу о том, что собственно римскому полису

родовые общины, а стадия существования сельских общин, которые
полисом п тот социальпьп! организм, который принято называть
пГ удоляет изменению роли н эволюции agor pubUcus

общесгаенную ^^РРКторпальпые, а затем его превращение в
В прениях по

В. Д. Блаватекпи,

я в

затем

возникающего полиса,

докладу И. л. Маяк выступили проф. В. И. Кузищип, проф.
доктор исторических наук И. Т. Кругликова и проф, С. Л. Утчепко.


