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А. С. Пушкин и античность

• Наследие греко-римской античности - одно из главных и постоянных 
слагаемых творчества Пушкина. Сюжеты ряда его произведений развивают 
темы античной литературы и истории; произведения и письма переполнены 
именами и образами исторических деятелей, героев и богов античного мира; 
многие стихи представляют собой переводы из древних поэтов или вариации 
на их темы; многочисленные отрывки и наброски, где речь идет о литературе и 
истории классической древности, как бы документируют частые раздумья 
поэта над историческим опытом античности и его осмыслением в культуре 
последующих веков.



Особенности античных реминисценций

• Античные реминисценции в сочинениях Пушкина отличаются 
некоторыми характерными особенностями. Во-первых, античность 
воспринимается им чаще всего в амальгаме с культурным опытом 
последующих веков — в первую очередь XVIII столетия — и через 
него. Так, например, в ранних, лицейских стихах: «Наследники Тибулла 
и Парни!…» (Тибулл — древнеримский поэт, Парни -поэт 
французский, живший в XVIII столетии); «Пусть будет Мевием в речах 
превознесен / Явится Депрео, исчезнет Шапелен» (Мевий — персонаж 
3-й эклоги Вергилия: Депрео (он же Буало) и Шапелен- французские 
литературные деятели и поэты конца XVII в.).



Особенности античных реминисценций

• Привлечение фактов, лиц и обстоятельств древней мифологии и 
истории для изображения и объяснения событий позднейшей истории, 
т. е. восприятие тех и других в виде единой «исторической материи», 
представлено не только в полушуточной анакреонтической лирике 
ранних лет, но также в самых глубоких и важных произведениях 
Пушкина, таких как «Кинжал» (ср. начальные строки и строфу, 
посвященную «Кесарю» и Бруту) или «Борис Годунов», первые четыре 
сцены которого, описывающие ситуацию междуцарствования в России 
в 1598 г., во многом навеяны гл. 11 — 13 первой книги «Анналов» 
Тацита.



Особенности античных реминисценций

• Другая существенная особенность античных реминисценций у Пушкина 
связана с тем, что трактовка римского материала в его творчестве резко 
отлична от трактовки греческого, но совсем в ином смысле, чем это было у 
архаистов. Греческая античность представлена у Пушкина, главным 
образом, традиционным набором мифологических имен, который именно 
в силу своей традиционности и универсальности характеризовал не 
столько отношение Пушкина к эллинской культуре или истории, сколько 
условный язык поэзии XVIII — начала XIX в. Из 93 древнегреческих имен, 
упоминаемых в корпусе его сочинений, к поэтам и писателям относятся 13, 
к мифологическим лицам — 59; реальные деятели греческой истории (их в 
корпусе семь) обычно просто упоминаются без характеристик или анализа.



Особенности античных реминисценций

•  Напротив того, все (или почти все) содержательные суждения об 
античной культуре и истории, разборы произведений античной 
литературы и вариации на их темы, объяснения событий русской 
истории, исходя из государственно-политического опыта античности, 
строятся на римском материале. Не случайно также, что среди древних 
авторов наибольшее число цитат, ссылок, переложений или переводов 
приходится на долю тех римлян, которые как бы сопровождают поэта 
на протяжении всей жизни: Горация, Овидия и Тацита.



Тематическо-биографические циклы

• Тематическо-биографические циклы, отмеченные повышенным 
содержанием античного материала, выступают в творчестве Пушкина 
достаточно отчетливо. Первый из них охватывает 1814-1821 гг., 
включая и январь 1822 г. Из 284 стихотворений, созданных за эти годы, 
к «античной теме» относятся 33, или 12% от общего числа. Если не 
учитывать стандартно повторяющиеся образы греческой мифологии, 
все «античные стихи» этих лет — римские.



Тематическо-биографические циклы

• Последующие 10—11 лет характеризуются отходом Пушкина от тем и 
образов античной литературы. В течение ряда лет (1825—1826, 
1828-1829, 1831)не создается ни одного «античного» стихотворения. 
Там, где они возникают, они почти неизменно варьируют условные 
сюжеты и образы греческой мифологии. Впервые, правда, появляется 
пока еще единичный перевод из античного автора — стихотворение 
Катулла «Пьяной горечью фалерна…». В целом из 374 стихотворений, 
написанных в 1822—1832 гг., с античностью связаны 11 стихотворений, 
или меньше 3%.



Тематическо-биографические циклы
• В Михайловские годы в центр внимания Пушкина выдвигаются отношения 

между ценностями личной свободы и историей народа, историей 
государства, требующей от человека подчинения ее объективному ходу. 
Импульсы к постановке этой проблемы шли от впечатлений русской 
действительности, окружившей поэта в деревне, и от его раздумий над 
историей России. Поиски решения вызвали интерес к истории 
раннеимператорского Рима и, в частности, к деятельности римского 
императора Тиберия (14-37 гг.), который, на взгляд Пушкина, исходил из 
объективной исторической необходимости построения единого и 
упорядоченного Римского государства и во имя этой цели шел на 
уничтожение тех, кто мог препятствовать ее достижению.



Тематическо-биографические циклы

• Третий античный цикл в творчестве Пушкина занимает последние пять 
лет жизни поэта и отличается особой интенсивностью переживания 
античного наследия. Из 87 стихотворений, написанных в 1833—1836 
гг., с античностью связаны 21, или около 25%. К ним надо прибавить 
полностью или частично посвященные античным темам прозаические 
тексты: «Мы проводили вечер на даче…», «Цезарь путешествовал…», 
«Египетские ночи» и рецензию на «Фракийские элегии» В. Теплякова. 



Тематическо-биографические циклы

• Материал этот обладает рядом особенностей: впервые столь 
значительную роль играют переводы — их 10 — из Горация, Ювенала, 
Анакреонта, из Палатинской антологии; большое место занимают 
вариации на антологические темы — краткие, красивые, пластические 
зарисовки или афоризмы застольной мудрости, надгробные надписи; 
необычно высок удельный вес начатых и неоконченных произведений 
— 5 из 10 переводов, 3 из 4 прозаических вещей; среди 150 античных 
авторов преобладают поздние, а среди тем, особенно римских, — 
мотивы завершения античной цивилизации, катастрофы, старости и 
смерти.



Характер освоения античного наследия

• Характер освоения Пушкиным античного наследия необычен. Он помнил 
бесконечное число фактов, обстоятельств и деталей жизни, истории и 
литературы античного Рима, вроде того, что Вергилий болел чахоткой и 
«разводил сад на берегу моря, недалеко от города», а сочинения Аврелия 
Виктора одно время приписывались Корнелию Непоту. Он 
проницательно, глубже многих профессиональных историков, понимал 
реальный смысл некоторых явлений истории Рима, увидев, например, в 
Бруте не только революционера, каковым считали его почти все в 
пушкинском поколении, но и консерватора, мстившего Цезарю за 
разрушение «коренных постановлений отечества» (см. записку «О 
народном воспитании»).



Характер освоения античного наследия
• В переводе оды Горация 1, 1 в строках: «И заповеданной ограды / Касаясь 

жгучим колесом», - слово «ограда» может означать только длинную низкую 
каменную стену, шедшую по продольной оси римской цирковой арены, а 
вносящее сакральный оттенок слово «заповеданная» имеет единственное, 
кажется, объяснение в том, что под оконечностями этой стены находились 
маленькие подземные святилища бога Конса - покровителя урожаев и 
конских ристаний. Обе детали в подлиннике отсутствуют, переводит 
Пушкин явно с опорой на французский текст, но из неустановимого 
источника в сознании поэта возникает отчетливая картина римского цирка, 
столь отчетливая и точная, что, накладываясь на предельно сжатое 
описание Горация, она дополняет, расцвечивает и, как это ни странно, 
уточняет его.



Характер освоения античного наследия

• Сходные примеры можно привести и из начатого перевода X сатиры 
Ювенала «От западных морей до самых врат восточных…» или из 
юношеской вариации на темы III сатиры того же автора — «К 
Лицинию». Иногда «чувство древности» обостряется до того, 
впечатления античности укоренены в творческом подсознании 
Пушкина настолько, а реалии античного мира сливаются с его 
переживанием истории и культуры столь тесно, что проявляются в 
формах, не находящих себе однозначного рационально-логического 
объяснения. 



Характер освоения античного наследия

• Мы не можем сказать, например, как Пушкин, практически не зная 
греческого языка и переводя эпитафию Гедила с французского 
прозаического переложения, тем не менее точно восстанавливает 
метрическую структуру греческого подлинника; где проходит граница 
между чисто лирическим самовыражением Пушкина и воссозданием 
мыслей и образов Горация в стихотворении «Из Пиндемон-ти»; чем 
объясняется почти полное совпадение стиха 9 в стихотворении «Я 
памятник себе воздвиг…» со строкой Овидия из «Тристий» (IV, IX, 19) 
— случайностью или инерцией постоянных подспудно живущих 
латинских ассоциаций.



Античные мотивы в творчестве Пушкина 
последних лет

• Концентрация античных мотивов в творчестве Пушкина последних лет и 
их особый характер находят себе объяснение в этих наблюдениях только 
что изложенных. Первая треть XIX в. в целом характеризуется 
изживанием антично ориентированного компонента европейской 
культуры и выходом на передний план более непосредственно 
жизненных сторон культурно-исторического процесса. В этой 
атмосфере наглядно сопоставлялись две системы критериев и ценностей.



Античные мотивы в творчестве Пушкина 
последних лет

• С античным наследием связывалось представление о высокой 
гражданской норме (в виде прямой верности ей или в виде 
демонстративных и условных от нее отклонений), о классическом 
равновесии субъективного и объективного начал в жизни и искусстве, о 
совершенстве эстетической формы как выраженном единстве личного 
таланта художника и воздействия его на общество. 



Античные мотивы в творчестве Пушкина 
последних лет

• Время Пушкина знаменует момент краткого неустойчивого равновесия 
этих двух начал; не случайно именно оно составило содержание 
величайшего произведения Пушкина, открывающего заключительный 
период его творчества, — «Медного всадника». Именно «Медный 
всадник» представлен в культурном контексте позднего Пушкина за 
пределами России — Гегель и Гёте, Канова и Торвальдсен, в России — 
Казаков и Росси, Венецианов и его школа, стихи поэтов пушкинской 
плеяды.



Античные мотивы в творчестве Пушкина 
последних лет

• Кризисное чувство, связанное с судьбой античного наследия, есть 
органичная и важнейшая часть той духовной атмосферы расхождения с 
временем, с обществом и властью, которая окутывает последние годы 
жизни поэта и которая сыграла роковую роль в его гибели. Поэтому, 
создавая свое поэтическое завещание «Я памятник себе воздвиг…» и 
посвятив его расхождению своему с обществом и властью, с временем, 
Пушкин лишь тогда переписал его набело, т. е. счел законченным и 
совершенным, когда открыл его переводом двух строф оды Горация III, 
30 — тоже прощальной.



Античность в творчестве Ф. И. Тютчева 



Античность в творчестве А. А. Фета


