
НАДГРОбНАЯ РЕчь  
АЛЕКСАНДРУ

Аристид приветствует совет и народ Котиэя.
Похоже, что люди со всей Эллады стеклись, дабы разделить с вами 

скорбь в столь великом несчастье и почтить память столь славного мужа, 
первого среди эллинов1. А посему и я, отправляя это послание и причисляя 
себя к тем, кто переживает случившееся как личное горе, не считаю свое 
участие излишним. Ведь всё, что человечество признаёт прекрасным и слав-
ным, что доставляет радость юношам и вызывает одобрение стариков, было 
присуще этому мужу. Он воспитал и обучил меня2, и когда я в скором вре-
мени получил всё, что уготовила мне судьба, Александр стал для меня и 
наставником, и учителем, и отцом, и товарищем. Но главным было то, что 
мы признавали друг друга равными: я почитал его как учителя, он же делил 
со мной мою славу. Пока я был способен писать ему, мы вели с ним вдохно-
венные разговоры о риторике. Но когда общение наше стало более невоз-
можно и руки самого дорогого мне человека не коснулись последнего моего 
письма, мне не оставалось ничего другого, как отправить сие послание 
вам — не в дом Александра, а в общий дом его сограждан3. Мне казалось, 
что так я окажу своему учителю двойную честь: во-первых, должным об-
разом почтив его память, а во-вторых, соединившись через него дружески-
ми узами с вами. Я думал и вам доставить двойное удовольствие, открыто 
выразив свое доверие и почтив память мужа, коего вы столь высоко цените. 
И не только вы, полагаю, но и все те, кого можно причислить к эллинам!

Мысленно мне удается воссоздать все его достоинства, но в речи я с 
трудом могу их перечесть, ибо они возникают в моей памяти все разом, так 
что невозможно рассказать о каждом в отдельности. Мне кажется, что не 
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Ôðàãìåíò

<...> Ðàçâå íå áûëî ó ýòèõ ìóæåé êà÷åñòâ, êîòîðûìè îíè äîëæíû áûëè îá-
ëàäàòü? È ðàçâå îáëàäàëè îíè êà÷åñòâàìè, êîòîðûõ ó íèõ áûòü íå äîëæíî? 
Ïóñòü æå ìíå õâàòèò ñèë ñêàçàòü òî, ÷òî ÿ æåëàþ, è ïóñòü ó ìåíÿ ÿâèòñÿ 
æåëàíèå ñêàçàòü òî, ÷òî ÿ äîëæåí, äàáû ìíå è ãíåâà áîãîâ ìèíîâàòü, è çà-
âèñòè ëþäñêîé èçáåæàòü! Èáî ýòèì ìóæàì áûëà ïðèñóùà âíóøåííàÿ áîãà-
ìè îòâàãà, íî äàí ñâîéñòâåííûé ëþäÿì êîíåö. Íå ðàç îíè ïðåäïî÷èòàëè 
÷åëîâåêîëþáèå è ìèëîñåðäèå ñóðîâîé ñïðàâåäëèâîñòè, à áóêâå çàêîíà — 
ïðÿìîòó ñóæäåíèé, ïîëàãàÿ, ÷òî âàæíåéøèé áîæåñòâåííûé è âñåîáùèé çà-
êîí ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ãîâîðèòü è äåëàòü òî, ÷òî íóæíî è êîãäà íóæíî, è 
íå ãîâîðèòü è íå äåëàòü, ÷åãî íå íóæíî è êîãäà íå íóæíî. Íî áîëåå âñåãî îíè 
òðåíèðîâàëè â ñåáå äâà êà÷åñòâà, êàêîâûìè îáëàäàòü íåîáõîäèìî: ðàçóì è 
ñèëó, ïåðâûé ïðîÿâëÿÿ â ðåøåíèÿõ, âòîðóþ — â ñâåðøåíèÿõ. Çàáîòÿñü î íå-
çàñëóæåííî ïðåòåðïåâøèõ è êàðàÿ íåçàñëóæåííî ïðåóñïåâøèõ, îíè ïðåçè-
ðàëè âûãîäó è ñìèðÿëèñü ïåðåä äîëãîì. Ðàññóäèòåëüíîñòüþ óìà îíè ñäåð-
æèâàëè áåçðàññóäñòâî ñèëû, áûëè äåðçêè ñ äåðçêèìè, çàêîíîïîñëóøíû — ñ 
çàêîíîïîñëóøíûìè, áåçîïàñíû — äëÿ òåõ, êòî áåçîïàñåí, óæàñíû — äëÿ òåõ, 
êòî óæàñåí. Ñâèäåòåëüñòâîì òîìó ÿâëÿþòñÿ áîåâûå òðîôåè, êàêîâûå îíè 
óñòàíîâèëè:1 Çåâñó â çíàê ïî÷èòàíèÿ, î ñâîèõ çàñëóãàõ — â íàïîìèíàíèå. Èì 
íå áûëè ÷óæäû íè âîèíñòâåííûé îò ïðèðîäû äóõ, íè îñâÿùåííàÿ çàêîííûì 
áðàêîì ëþáîâü, íè áðÿöàþùàÿ îðóæèåì âîéíà, íè ëþáÿùèé êðàñîòó ìèð. 
Áëàãîäàðÿ ïðèñóùåé èì ïðàâåäíîñòè áûëè îíè áëàãî÷åñòèâû ê áîãàì, áëàãî-
äàðÿ ïî÷òèòåëüíîñòè — âíèìàòåëüíû ê ðîäèòåëÿì, áëàãîäàðÿ áåñïðèñòðàñò-
íîñòè — ñïðàâåäëèâû ê ñîãðàæäàíàì, áëàãîäàðÿ âåðíîñòè — áåñêîðûñòíû ê 
äðóçüÿì.



Примечания

Ряд произведений древнегреческих авторов, вошедших в настоящее издание, 
а именно: «Надгробная речь Александру», «Надгробная речь Этеонею» и «Мо- 
нодия Смирне» Элия Аристида, «Меланком» Диона хрисостома, фрагмент 
эпи тафия Горгия, а также извлечения из риторических трактатов Теона Алек-
сандрийского и Менандра Лаодикейского публикуются на русском языке впер-
вые. Переводы указанных произведений древнегреческих ораторов выполнены 
по следующим изданиям: Элия Аристида — по изд.: Aristides 1898; Диона хри- 
состома — по изд.: Chrysostom 1950; Горгия — по изд.: Diels 1907. Пе р еводы 
от рывков из сочинений Теона Александрийского и Менандра Лаодикейского 
выполнены по изд.: Spengel 1853—1856.

Переводы «Надгробной речи» Гиперида и «Элевсинской речи» Элия Арис-
тида выполнены заново по следующим изданиям: MAO 1962; Aristides 1898. 
Осу ществленный в прошлом Л.М. Глускиной перевод надгробной речи Гипе-
рида (см.: Гиперид 1962; переизд.: Исократ 2013: 506—514), в целом довольно 
точно передающий содержание, не отражает, однако, некоторых существен-
ных стилистических особенностей оригинала, включая такие риторические фи- 
гуры, как изоколоны и гомеотелевты, которые со времени Горгия прочно 
вошли в древнегреческую ораторскую практику и играют в речи Гиперида за-
метную роль. В предлагаемом вниманию читателя новом переводе предпри-
нята попытка возможно точнее передать специфические черты языка орато-
ра, при этом особое внимание уделено ритмической стороне его речи. Кроме 
того, перевод снабжен подробными историко-культурными комментариями, 
отсут ствовавшими в предыдущих русскоязычных изданиях Гиперида. Пере-
вод «Элев синской речи» Аристида был впервые осуществлен М.Л. Гаспаро-
вым (см.: Грабарь-Пассек 1960: 319—321) и в известной мере учитывался при 
подготовке нового перевода наряду с позднейшим англоязычным переводом и 
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Худ. А.-М. Шенавар
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