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Н. М. Сантросян 

З а м е т к и о к о м и ч е с к о м с т и л е Петрония 

Д е я т е л ь н о с т ь Гая П е т р о н и я , которому большинство ученых при-
п и с ы в а е т авторство романа . С а т и р и к о н " , протекала в середине I века 
н. э . Петроний был близок к придворному кругу императора Нерона 
и, б л а г о д а р я своему оригинальному уму и независимым манерам, 
п о л ь з о в а л с я особым р а с п о л о ж е н и е м государя , который принимал за 
о б р а з е ц е го правила х о р о ш е г о тона и утонченные вкусы. Однако 
впоследствии он разделил печальную участь д р у г и х императорских 
ф а в о р и т о в : когда был раскрыт заговор пробив Нерона и на Петрония 
пало подозрение в соучастии, он покончил ж и з н ь самоубийством, 
в ы к а з а в при этом подлинное м у ж е с т в о и хладнокровие 1 . 

Роман П е т р о н и я — п о р а з и т е л ь н о откровенное описание нравствен-
н ы х и социальных пороков римского общества . С ю ж е т н у ю основу 
. С а т и р и к о н а " составляют любовные и ж у л ь н и ч е с к и е похождения груп-
пы авантюристов . Повествование ведется от лица одного из этих пер-
с о н а ж е й , Э н к о л п и я . В я р к и х , впечатляющих образах писатель пока-
зал я звы своей эпохи: д у х о в н о е измельчание , разврат, в с е о б щ у ю 
п р о д а ж н о с т ь , алчное с т я ж а т е л ь с т в о . 

З н а ч и т е л ь н о е место в романе занимает т а к ж е сатира на воль-
н о о т п у щ е н н и к о в 2 . Богач Тримальхион со своими смешными потугами 
на а р и с т о к р а т и з м — в е л и к о л е п н ы й тип невежественного выскочки, под-
н я в ш е г о с я из низов. 

Но какова бы ни была и з о б р а ж а е м а я жизнь , Петроний тщатель -
но избегает морализации и отвлеченных этических рассуждений; е м у 
ч у ж д ы и гневные обличения в д у х е Ювенала ; нзлюбленым средством, 
к о т о р о м у он отдает р е ш и т е л ь н о е предпочтение , является ирония. С 
этой особенностью его творческого метода связаны исследуемые здесь 
ч е р т ы к о м и ч е с к о г о стиля . С а т и р и к о н а " . 

• » 
* 

С р е д н е в е к о в ы й ученый Юст Липсий дал предельно лаконичную 
и м е т к у ю характеристику Петрония : аис!ог рим$з1тае 1тригИа(1$. Это 
т р у д н о поддающееся б у к в а л ь н о м у переводу выражение означает пи-

1 Тацит. Анналы. XVI. 18. 
2 Вольноотпущенники (ПЬегН) 

у хозяина свободу. 
—бывшие рабы, получившие или выкупившие 
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сателя, который в изящной литературной манере, безупречно чистым 
языком живописует грязь и порочность. 

Другой ранний комментатор .Сатирикона" Иоганн Лотихий в 
предисловии к изданию 1629 года* говорит о счастливом даре Петро-
ния описывать посредством приятных и красивых слов (1п уегЫ§ (1и1-
сог ас уепиз*в$) отвратительные и непристойные предметы (1п геЪиа 
1игрИис1о а ^ и е оЬзсоепйаз). 

Несмотря на примитивность средневековой литературоведческой 
терминологии, в этом отзыве верно определена самая примечательная 
особенность романа Петрония—контраст между низменным содержа-
нием и возвышенной формой, между „благородной* речью и „подлым* 
предметом. 

Стиль, который характеризуется подобным несоответствием, 
обычно называют бурлеском. Его комизм связан с насмешливым под-
ражанием эпическому, трагедийному, торжественно риторическому 
слогу. Мы должны показат» на материале .Сатирикона" основные мо-
менты такого иронического употребления „высоких стилей". 

Если поэтические метафоры, которые обычно сообщают языку 
эмоциональность, взволнованность и пафос, употреблены в описании 
мелких, ничтожных, неприглядных предметов, то они становятся 
источником комического. Это свойство языка, практически исполь-
зованное еще в древнейшую пору античного искусства (пародийный 
эпос „Война мышей и лягушек"), впоследствии было объяснено в ли-
тературной теории Аристотелем: .пользующийся метафорами, глосса-
ми и прочими образами неуместно и умышленно для возбуждения 
смеха (ат:рет:ш; ха! кы-.г^Ес, кт та ^елоТа). достиг бы именно этого резуль-
тата"4. 

Такое нарочито неуместное употребление метафор является од-
ной из примечательных черт стиля .Сатирикона". Ведь .безобразное 
становится комическим только тогда, когда усиливается казаться пре-
красным445. И автор „Сатирикона-, словно подняв на котурны своих 
героев, украшает рассказ об их фривольных и мошеннических по-
хождениях всевозможными тропами и образными выражениями. 

Например: шог1аН$ .смертный" в значении .человек" —привыч-
ная метафора в эпосе, трагедии, торжественном красноречии, но в 
.Сатириконе", в устах квартиллы, взбалмошной, распутной женщины, 
пафос и приподнятость, вносимые этим словом в обстановку пьяного 
веселья и разгула, совершенно неожиданны и производят комическое 
впечатление, .м запретила кого бы то ни было из смертных пускать 
сегодня в эту гостиницу затем, чтобы, без долгих проволочек, полу-

' Т. Ре I го п 1 1 А г Ь 11 г 1 5 а I у г I с о п. поуЦег геселвиП ,1о. Ре1гив 1.оНсМи&» 
РгапсоСогИ ДШСХХ1Х. стр. 3. 

4 Аристотель. Поэтика. 1458 в. 
1 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Собр. сочим., т. 2, 1949, стр. 185. 
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чить от вас лекарство против лихорадки" (19)®. Заметим также, что 
в контексте метафоры тог(а11з имеются откровенно непристойные на-
меки, заключенные в словах „лекарство" и „лихорадка". 

Часто метафоры употребляются для образного представления 
душевной боли: с1са!мх „рубец" в 91, 99, 113 гл. употреблено в зна-
чении „печальное воспоминание", „обидное чувство", !и1тша!и$ бук-
вально „настигнутый молнией" в значении „оцепеневший", „ошелом-
ленный"— очень экспрессивный образ, употребленный в кульминацион-
ной сцене ревности, где Гитон отрекается от Энколпия и уходит с 
Аскилтом (80). Приблизительно такое же значение имеет метафора 
аМопИиз „пораженный громом" (94). Эти и подобные им тропы при-
дают описанию нечистых помыслов и себялюбивых устремлений пер-
сонажей _ро,мана иронически сентиментальный, выспренний тон. В 94 
гл. метафоры насыщают ироническим пафосом сцену трех „самоубий-
ств": т е д и е а !а(а11 1ат те ! а геуоса* зс1 1исет „...и он отзывает меня 
от роковой меты к свету" (о том, как Эвмолп помешал свершиться 
„самоубийству") тропы геуоса! ас! 1исет "отзывает к свету" означают 
„возвращает к жизни", а 1а(а11$ ше!а „роковая мета" —смерть— тра-
диционная метафора античной литературы, черпавшей много образов 
и сравнений из картин спортивных состязаний. Там же !еггашеп!ит 
„железо" вместо „меч" и перифраза ас1 т о г ( е т \Чат диаего „ищу до-
рогу к смерти" в сообщении о предпринятой Энколпием вторичной 
попытке „самоубийства". 

Дерзко вплетая непристойность в поэтический образ, Петроний 
вводит эту смесь в эротические картины своей книги. В 105 гл. ме-
тафора 1иш1па „светочи" вместо „глаза" соседствует со словом т ^ ш -
па-ай 1п&шпа т е а 1ипип1Ьи$ (1еИех1$. Таким образом, древний худо-
жественный образ, ведущий начало еще с гомеровского эпоса, соче-
тается с уегЬиш рис!епс1ит. Часто фаллические мотивы сами пере-
даются посредством метафор или весьма туманных перифраз: 
„огонь" (132) —любовный пыл, !г1^из „холод" —мужское бессилие, а 
п и т е л 1п1т1сит „враждебное мановение" (140) намекает на божество, 
очевидно Приапа, наславшее этот недуг; т ш п а „обида", "несправед-
ливость" (140) —эвфемическое обозначение эротического действия; 
тиНеЬг15 раНепИае 1ех „закон женского терпения" (15) —замыслова-
тая перифраза, скрывающая сексуальный смысл. В Р и пега 1а е§1 раг$ П 1а 
согропз, дио диопс1аш АсЫНез е г а т .Погребена та часть моего тела, 
которая некогда уподобляла меня Ахиллу" перифразой рагз 111а сог-
рог!з обозначаются 1п^ц1па, а !ипега!а ез! метафорическое указание их 
бессилия. Так, обойдя уегЬиш ри(1епс1ит посредством торжественного 
описательного выражения и рискнув на поэтическое уподобление им-
потенции погребению, Петроний связывает затем свое скабрезное вы-
сказывание с именем величайшего героя мифов. 

• Русский текст «Сатирикона* цитируется ло переводу пол. ред. Б. Ярхо, от 
которого мы отклонялись лишь там. где для иллюстрации стилистического анализа 
требовался более точный перевод. 
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Нередко писатель вторгается в область мифологических, рели-
гиозных представлений и заимствует оттуда образы и сравнения для 
своих галантных диалогов и непристойных мыслей. В разговоре с рас-
путной женщиной его герой ЭнколпиЙ изображает свое влечение к 
ней как некое религиозное чувство, украшая речь метафорами, взя-
тыми из культовых понятий: Рег Гогташ 1иат 1е го§о пе {азНсНаз Но-
пнпет реге^Ппит 1п!ег си Ноге 5 айтШеге. 1пуеп1ез геП^озит , з! 1е 
айогаг! регт1зег)з, ас пе т е шсИеез ас! Нос (етр1ит Атпопз &гаШ ас-
сейеге, (1опо ИЫ !га(гет т е и ш . „Я умоляю тебя во имя твоей красоты, 
чтобы ты не погнушалась принять чужеземца в число своих поклонни-
ков. И если ты позволишь чтить себя, то найдешь во мне набожного 
богомольца. А чтобы ты знала, что не с пустыми руками вступаю я 
в храм Любви, я приношу тебе в жертву своего брата". (127) Цепь 
однородных метафор сиИогез, геН&юзит, асЗогап, 1етр1ит создает об-
раз, комически противоречащий реальности:сладострастная кокетка изо-
бражается как некое божество, обитающее в храме, а распутный авантю-
рист—как фанатичный паломник. Сетуя на жестокую судьбу, наказавшую 
его бессилием, Энколпий сравнивает свое прежнее состояние с блажен-
ной жизнью на небесах, а нынешнее—с пребыванием в мрачном под-
земном царстве. Нос йе 1е теги!, и! т е п сое1о розМит ас! ш!его$ 1га-
Негез? (132). Далее эта беда, которой столь комично удручен Энкол-
пий, обрисовывается еще несколькими цветистыми образами . . . . и! 
1гас1исегез аппоз ргнпо Погеп!ез у|&оге $епес!аедие иШтае т !Ы 1аз$Ии-
сПпет 1тропегез". ...чтобы ты увел годы, цветущие свежей силой и 
наслал изнуренность глубокой старости" (132). 

Итак, метафоры, выражающие элегическую грусть, торжествен-
ное ликование, скорбный пафос, оказавшись в явном противоречии с 
фривольным, анекдотическим, грубо чувственным характером действия, 
придают повествованию иронический тон. 

В .Сатириконе" есть, однако, отрывок, в котором комическое не-
соответствие между содержанием и формой изложения проявляется 
по-иному. Это- текст, написанного нарочито сухим, , протокольным 
языком, мирного договора, который был заключен после „сражения" 
на корабле Лиха: Ех ап1ш1 зеп1епИа, и! 1и, ТгурЬаепа, пеяие 1пш-
п а т Ш>1 !ас1ат а СИопо чиегег15 педие, 81 чиШ ап!е Ьипс (Нет 1ас1ит 
ез1, оЫаез , ушсИсаЫзуе, аи! и11о аНо ^епеге рег^ециспсЗит сигаЬ1з; и! 
1и 1трегаЫ$ риего геридпапН поп атр1ехит , поп озси!ит, поп соИит 
\*епеге сопз1г1с1ит, п!з1 рго диа ге ргаезеп!ез питегауеПз (Зепапоз сеп-
1ит. Нет, ЬусЬа, ех 1иI ап1т! зеп1еп11а% и! (и Кпсо1р1ит пес уегЬо 
соп!итеНозо тзе^иеМз, пес уиНи; пецие чиаегез, иЬ1 пос1е (1огт1аи 
аи( 51 циаез1ег1з, рго з)п^иНз Ыигиз питегаЫз ргаезеп1ез йепапоз с!и-
сеп!о$. „Согласно твоему добровольному решению, ты, Трифена, не 
будешь взыскивать с Гитона за причиненные им тебе неприятности; 
не будешь упрекать или мстить за проступки, буде таковые им до 
сего времени совершены; и вообще не будешь стараться каким-либо 
иным способом преследовать его. Не уплатив ему предварительно по 
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ста динариев наличными деньгами, ты не должна принуждать маль-
чика против его воли ни к объятиям, ни к поцелуям, ни к союзу Ве-
неры. Так же точно и ты. Лих, согласно твоему добровольному ре-
шению, не должен преследовать Энколпия оскорбительными словами 
или суровым видом, не должен спрашивать у него, с кем проводит 
он свои ночи, а если будешь требовать в этом отчета,— обязуешься 
за каждое подобное оскорбление уплачивать ему наличными деньгами 
по двести динариев" (109) 

Используя архаическое выражение ех Ш ап1т1 $еп1еп11а, тор-
жественно провозглашая условия, регулирующие отношения вражду-
ющих любовников, любовниц, ревнивцев, монотонно перечисляя пред-
полагаемые случаи нарушений и соответствующие наказания, с пе-
дантичной четкостью регламентируя проблемы объятий, лобзаний и 
любовных отношений, Петроний достигает блестящего пародийного 
эффекта. 

Если в предыдущих примерах язык отличался поэтической мета-
форичностью, красочностью, эмфазой—то здесь он, напротив, отличается 
документальной бесстрастностью и юридической четкостью. В первом 
случае для стиля характерна насыщенность художественными образа-
ми, во втором—полное их отсутствие. Но оба эти стиля, столь различ-
ные во всех отношениях, сходны в одном—они в одинаковой степени 
комически неуместны в вульгарной, непристойной теме. 

В комическом стиле Петрония важную роль играют также эпи-
теты. Писатель пользуется ими прежде всего для обострения ирони-
ческой интонации. 

Иронический эпитет дискредитирует предмет или нарочитым 
преувеличением его положительных качеств, или полной противопо-
ложностью словесной положительной характеристики с его действи-
тельным отрицательным характером. Внимательное изучение текста 
„Сатирикона - показывает, что в качестве иронических эпитетов чаще 
всего используются прилагательные превосходной стёпени, сравнения 
&га<1и8 8ирег1а11уиз асЦес^у!. Преобладание этой формы в „Сатириконе* 
не случайно. Так как ее прямая функция состоит в указании на высшую 
ступень качества и состояния, то обилие прилагательных в $ирег1а11-
У118 можно рассматривать как естественное и основное средство вы-
ражения иронической гиперболизации, экспансивности и насмешливых 
преувеличений. 

Примеры употребления прилагательных превосходной степени в 
качестве иронических оценок и определений в „Сатириконе* весьма 
многочисленны. 

Эфесской матроне, совершившей кощунство над телом покойно-
го мужа, придается эпитет „целомудреннейшей* и „благоразумнейшей* 
рисНс18$1та, ргибепН$$1та (112). Развратный и капризный нрав Гитона 
характеризуется прилагательными „стыдливейший" уегесип<115з1тиз (25) 
и „ласковейший* тШз81ти8 (93). В другом месте тот же Гитон, на-
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деленный весьма сомнительной храбростью, именуется .отважнейшим" 
ГогНззШшз (108). 

Нельзя было злее надсмеяться над „дружбой* Энколпия и 
Ас кил та, чем назвав ее „славнейшей" с1ап5$1та (80). С неизбежным 
ироническим чувством воспринимается и „стариннейшая близость" 
уе1и$и5$1*та соп5иешс1о (80), как характеристика отношений Энколпия 
с Гитоном. Наречием в зирег1а11уиз „Ьишап1$$)ше" оценивается пове-
дение развратника, делающего грязное предложение Аскилту (8). В 
свою очередь, последний, обращаясь к Энколпию, насмешливо вели-
чает его .святейшим" запс11$1те. (И). Служанка Эфесской матроны* 
толкнувшая свою госпожу на вероломство и грехопадение, именуется 
„вернейшей" ИсНззтта (111). Подтрунивая над самим собой, Энколпий 
называет себя то „жесточайше суровым" едо сгис1еП5з1тае зеуегИа-

(49), то .благоразумнейшим" ргис!епи$$1ти$ (69). К расторопному 
повару Тримальхиона прилагается эпитет „ученнейшего" с1оси$з1ти$ 
(74). Трубач из домашнего оркестра Тримальхиона, трубивший громче 
всех, называется .знатнейшим* Ьопез!1зз1тиз (76), гусь, напавший на 
Энколпия —„воинственнейшим" ри&пас1зз1тит (136). Слова, которы-
ми Энколпий и Аскилт клянутся сохранить какую-то тайну их ветре-
ной подруги— „священнейшими" геН&1оз1зз1т15 (21), и т. п. 

Что касается положительной степени прилагательных, то она 
сравнительно редко встречается в ироническом контексте. Притом, в 
тех случаях, когда ей предшествует наречие 1ат „столь", „настоль-
ко", она по значению мало чем отличается от превосходной степени, 
как, например, „столь опасным" 1аш рег1си1озо (17), „столь ужасное* 
{ат ЬогПЬПе (21), .столь великим" 1аш &гаш11 (31) и др., и органи-
чески вливается в насмешливо эмфатический язык бурлеска. 

Интересно также проследить изменение стилистических функций 
некоторых союзов, наречий и вводных предложений, таких, как ег^о» 
1&1111Г, 1шшо, уего, и! ехйзМто. Последние, при изложении серьезной» 
важной темы, придают, языку оттенок обстоятельной последователь-
ности, ученой солидности, торжественности, порой даже сообщают ре-
чи патетический темперамент. Но в .Сатириконе" эти слова зачастую 
встречаются в изображении прозаических деталей быта, в натурали-
стическом описании, в фарсовых сценках, и, как и следовало ожи-
дать, в подобном контексте они лишь усиливают ироническую или 
юмористическую интонацию (ср. насмешливое, шутливое употребление 
в русском языке таких слов, как .ибо", „итак", „воистину", „подлин-
но", „доподлинно* и т. д.). 

Чаще других в комических местах „Сатирикона" встречается 
союз ег^о — „следовательно*, „итак*. Троекратно употребленный в 
описании драки на корабле, он как бы подчеркивает достоверность 
и значительность событий. 

„... МиШ егдо и!г1пяие §ет1тог1и| 1аЬип1иг... 5(ап1е ег&о и1гацие 
эае , с и т аррагеге! !и!игит поп 1га1аИс1ит ЬеНит, ае&ге ехри&пауИ 
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Ьегпа1ог, и! сас!исеа1оп$ шоге, ТгурНаепа ик1иНа$ !асеге!. Оа1а ег^о ас-
с е р ^ и е , ра!г!о тоге, Пс1е, рго1епсП1 г а т и т о1еае". 

„Итак, с той и другой стороны многие свалились уже замертво... 
Итак, обе стороны все еще стояли друг против друга, и было оче-
видно, что бой опять разгорится с новой силой, но тут с большим 
трудом кормчему удалось убедить Трифэну, чтобы она, взяв на себя 
обязанности парламентера, устроила перемирие. Итак, по обычаю от-
цов, обменявшись клятвами..." и т. д. (108). В натуралистической кар-
тине из 140 главы ег^о сообщает голосу рассказчика невозмутимую 
серьезность и неторопливую степенность. „Сит гез ег&о ас! еНес1ит 
згес1аге1, с 1ага Еито1риз уосе е\Ног1аЬа1иг Согаса, и! $р!$$аге! оШс1ит". 
„Когда, следственно, дело подходило к концу, Эвмолп звонким голо-
сом стал призывать Корака ускорить работу". Ту же комическую 
торжественность этот союз придает фразе из 17 гл. .и! ег&о 1ат а т -
ЬШозиз (1е1опи1МтЬег". „Итак, когда отгремела эта страшная гроза..." 
(об обильных слезах Квартиллы). 

В одном из эпизодов „Пира Тримальхиона", Энколпий, прики-
нувшись простаком, присоединяется к хору гостей, которые с каким-то 
религиозным благоговением встречают появление на столе дико-
винного блюда. „Ка11 ег&о засгит еззе 1ег1си1ит 1ат геИ^Юзо аррага!и 
рег!и§ит, соп$иггех1ти8 аШиз е1 — *Аи§;и$(о, ра1г! раШае (еПсИег*-
<11х1ти$". „Сочтя, следовательно, священным блюдо, окропленное столь 
„благочестивой" приправой, мы привстали повышен воскликнули: Да 
процветает Август, отец отечества!" (60). Здесь ег^о иронически под-
черкивает достоверность, серьезность сообщения, в действительности 
проникнутого насмешливым неверием. Тот же союз в некоторых слу-
чаях придает языку особенную торжественность и пафос. ,Ег&о атог 
еМат (1еоз 1ат*Ц". „Итак, даже боги подвластны любви!" ^83)— вос-
клицает Энколпий после обозрения картин на мифологические сюжеты. 

Он же, покинутый своим „братцем" и обманутый товарищем, 
вскрикивает, призывая смерть: „Ег#о т е поп ги1па 1егга ро1ш( Ьаиг1ге? 
Моп 1га!ит еПат 1ппосепИЪиз таге?" „Итак, ужели не поглотит меня, 
расступившись, земля, или море, жестокое даже к невинным?" (81). 

Латинское наречие уего этимологически соответствует русским 
наречиям „истинно", „право", „действительно", хотя, будучи более 
ходовым словом, уступает им по экспрессивности. В сцене „плене-
ния" героев романа Квартиллой и в указании на подстерегающие их 
„опасности" писатель подчеркивает этим словом подлинность своих 
сообщений, напоминает о нешуточном характере сложившейся си-
туации. Типе уего ехснШ отп1$ сопз^апИа аНопШз е! тогз поп 4иЫа 
т!$егогит оси1о$ соерИ оЬс1исеге-. „Тут уж нас, воистину потрясен-
ных, окончательно покинула твердость духа и верная смерть предста-
ла взору несчастных" (19). 

Значительно энергичнее усилительный союз 1 т т о (иногда в со-
четании с уего, еПат), для которого трудно подыскать адекватное 
русское выражение. Это слово вносит особо напряженный, тревож-
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ный тон в описание мнимо драматических ситуаций романа. Именно 
такова его роль в предложении из 19 главы, где 1шшо придает ко-
мическую решительность и энергичность „стратегическим" расчетам 
Энколпия. „ 1 т т о е&о з!с 1ат раг!а с о т р о з и е г а т , и! $1 ёери^папдит 
юге!, 1р5е с и т ОиягМНа сопз151егет, АзсуНоз с и т АпсШа, О Поп с и т 
у|г$г1пе\ В другом месте Э Н К О Л П И Й рассказывает, как он препоручил 
свою судьбу воле Гитона и как был обманут в своих лучших чув-
ствах „Е&о, яш уе1из11зз1тат сопзиеикНпет ри!ёЪат 1п зап&иМз 
пиз 1гап515е, п(ЬП 1(ти(, т и п о сопсПсюпет ргаес!рШ !ез11па1!опе гари! 
сотт131^ие 1ис11с1 Ш е т " '80). Здесь ! т т о подчеркивает с каким над-
рывом вспоминается пережитая „драма", причем эта экзальтированная 
манера комически не вяжется с грязной подоплекой описанной ссо-
ры. Тот же элемент экзальтированности это слово вносит в картину 
встречи Энколпия с телом своего погибшего недруга Лиха. „Моп 1епш 
сНЫшз, 1асг!таз 1 т т о регсигз! з е т е ! Иегитяие тагиЬиз рес!из". (115) и в 
раздумья о приро. е ревности." 1ттоуего по!о ЬаЬеге Ъопа п(з( ди1Ъиз 
рори1из 1пУ1(1ег1(" (100). В 72 гл. повествуется о том, как Тримальхион 
демонстрирует гостям собственный погребальный наряд и описывает 
свой надгробный памятник. Когда близкие Тримальхиона при мысли 
о его будущей смерти расчувствовались и заплакали, Энколпий сам 
едва удержался от слез „ 1 т т о 1ат соерегат е@о е П а т р1огаге". Плео-
настическое нагромождение в короткой фразе 1 т т о , ) а т , еНлт де-
лает ее эмоционально насыщенной. Но подобное признание, которое 
трудно согласовать с прежними недоброжелательными, презритель-
ными репликами по адресу Тримальхиона. естественно, воспринима-
ется как яздевка и сарказм. 

В юмористическом описании употребляется и другой союз 1§Йиг 
—„таким образом", „итак"; он придает смешную обстоятельность и 
многозначительность сообщению о гастрономических операциях* кото-
рые повар Тримальхиона производит над петухом". ЬасегаШз, (^Ниг, 
аЬ (По с1осШз1Гпо сосо, яи( раи!о ап1е (1е рогсо ауез (есега!, (п сасса-
Ь и т ез( соп(ес1ив". *„Итак, он был зарезан тем самым ученейшим 
поваром, который незадолго до этого изготовил из свинины птиц, и 
затем был брошен в кастрюлю (74). К насмешливым репликам и проз-
вищам иногда присоединяется слово зсШсе* „конечно", „разумеется", 
которое еще задолго до Петрония могло употребляться с ирониче-
ским оттенком. Например: Е^о, $сШсе(, Ь о т о рги(1еп1185(тиз". „Я, бу-
дучи, конечно, благоразумнейшим человеком..." (69); „Тгез е п ( т егап! 
тиНегси1ае, $1 яи((1 \*еИеп1 сопап (п(1гт($з(тае, $сШсе(, соп(га поз, 
ЯШЬиз в! п(Ы1 аИис1, уШвЦ зехиз еззеГ. „Ведь три бабенки, если бы 
попытались что-либо предпринять, конечно, оказались бы слабее нас, 
у которых, по крайней мере, было преимущество пола" (19) и в 
юмористической сцене поединка собак. „$су1ах, сапшо, зсШсе* изиз 
1п&еп1о, 1ае!егг1то 1а!га1и 1г1с1(п(ит 1тр1еу(1 Маг^агИатцие Сгоез) рае-
пе 1асегау11". „Скилакс, по своему собачьему обыкновению, наполнил 
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триклиний отвратительным лаем и чуть было не растерзал Маргариту 
Креза* (64). 

Пример комического употребления вводного предложения—казен-
ное, официальное выражение и! ех 1511 т о .как я полагаю". „1ат геН-

геуо1и!ат ра$$1п^ие рег 1о1ит еНизага рау)теп1ит соИе&егап! 1а-
Ь а т , о'гЪаНдие, и! ех1з!1то, с!исе, гесНегап! 1п 1етр1ит". .Остальные 
гуси подобрали опрокинутые и рассеянные по всему полу бобы и. 
лишенные, как я полагаю, своего вождя, вернулись в хра»С (136). 

Анализ стиля „Сатирикона" подтверждает, таким образом, наблю-
дение, сделанное еще в античной науке: комический язык, помимо 
своих собственных выразительных средств, может использовать так-
же элементы прямо противоположных стилей'—эпического,трагического 
научного. Цицерон, развивая, вернее, повторяя в развернутом виде 
м ы с л к А рмстоте л я, писал: „Какие бы формы смешного я бы не указал,, 
почти жкдоех них могут составляться и важные изречения. Разница 
лишь в том, что серьезность вкладывается в благородные и серьез-
ные предметы, шутка — в низменные и безобразные"7 . 

В нашем обзоре необходимо выделить несколько мест нз „Сати-
рикона", в которых обычное для бурлеска несоответствие между 
„благородным" слогом и „подлым* предметом проявляется в иной, 
весьма скрытой форме. Они примечательны тем, что, если абстраги-
роваться от содержания предшествующих и последующих частей и от 
облика героев книги, то действие в границах рассматриваемых отрыв-
ков будет казаться вполне благопристойным, даже трогательным, а 
то и трагическим. Такое впечатление оставит, например, сцена „деле-
жа" Гитона с последующим монологом Энколпия (79—81) и часть 94 
главы, начиная с „1пс1изиз е&о зизрепсНо уКат Нмге сопзШи!..." до 
„... ас! т о г ! е т у ! а т диаего". Кажется, действительно, трудно усмот-
реть что-либо дурное в поступках и словах главных героев: тщетно 
взывая к совести -своих близких, Энколпий отстаивает затем законное 
право на любовь, мучительно чтережипает трусливое предательство 
Гитона и клянется отомстить коварному сопернику Аскилту. В дру-
гом эпизоде (94) —Энколицй и Гнтон соревнуются в самопожертво-
вании и выказывают полное презрение к смерти. Но, даже эти полные 
мрачного драматизма картины, которые, казалось бы, должны взволно-
вать, потрясти, ужаснуть читателя, в действительности лишь позаба-
вят его или вызовут саркастическую улыбку. 

Это становится возможным потому, что по мере знакомства с 
более чем низменным содержанием книги, читатель проникается убеж-
дением, что ни в жизни героев „Сатирикона", ни в их духовном об-
лике нет ни грана героизма и величия, и, что любое их приключение 
должно завершиться самым прозаическим, благополучным образом. 
Подобное скептическое мнение о героях книги, об нх нравственности,. 

7 Цицерон. Об ораторе II, 61. 
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настолько укореняется в памяти и сознании читателя, что ирониче-
ское восприятие становится перманентным и. действуя словно у ж е на 
расстоянии, вскрывает низменный характер содержания и там, где нет 
никаких видимых причин комического перехода возвьнценного и 
серьезного в свою противоположность. Заметим, что во всех подобных 
случаях, мы, по сути, имеем дело со скрытой иронией. Ее особенности 
изучены в специальной работе (Н. Сантросян. Иронический язык Пет-
рония. Ученые записки Ереванского государственного русского педа-
гогического института. Том IX, Ереван, 1957), которая, помимо исполь-
зованных здесь примеров, содержит и несколько других с соответ-
ствующими наблюдениями. 

В „Сатириконе" представлен и тот вид бурлеска, в котором со-
отношение между формой и содержанием перевернуто по сравнению 
с вышеописанным. Там торжественный, опоэтизированный язык пове-
ствовал о неприглядных, отталкивающих явлениях — з д е с ь о великих 
событиях и трагических судьбах говорится приниженным, грубым и 
упрощенным языком6 . 

Когда Тримальхион излагает свою версию происхождения брон-
зы, комизм его рассказа не только в смехотворной невежественности 
его представлений, но и в том, что о грозном, прославленном полко-
водце Ганнибале он высказывается в амикошонском, фамильярном тоне. 
„ С и т Шит сарШт е$1, НапшЬаК Ь о т о уа!ег е* т а § п и з $1еПо, о т п е в 
з1а1иаз аепеаз е( аигеа$ е*. аг^еШеаз т и п и т г о ^ и т соп^еззй е( еа$ 1п-
сепсШ: (ас!а ез! ш и п и т аега т1$се11апеа". „Когда Троя была взята, 
Ганнибал, ловкач и большой разбойник, свалил в кучу все статуи — 
и золотые, и серебряные, и медные — и кучу эту поджег. Они все 
смешались в одно и получилась бронза" 151). 

Таким же обыденным, „домашним* языком составлены пояснения 
к инсценировкам эпизодов гомеровского эпоса. Не говоря уже о том, 
что имена героев и сюжеты мифов невообразимо путаются и переви-
раются, сама речь выглядит как нескладный ребяческий пересказ". 

„01отес1е$ е* Оапутес1е$ с1ио 1га1гез 1иегип1: Ьогит зогог ега1 Не-
1епа. А ^ а т е т п о п Шат гарий е! Этапае сегуат зиЫесИ. На пипс Н о т е -
гиз (Пси яиетас1тос1ит 1п1ег зе ри&пеп! Тго1ап1 е1 РагепИп!. Ч/1с11: $с1Нсе1 
е! (рМ^еШат, ННат з и а т , АсЫШ сЩсШ и х о г е т ; оЬ е а т г е т А1ах 1п-
запН*. "Жили-были два брата — Ганимед и Д и о м е д — с сестрою 
Еленой. Агамемнон ее похитил и подбросил Диане лань. Так говорит 
Гомер о том, как троянцы и парентийцы воевали меж собой. Он, ко-
нечно, победил и свою дочку Ифигению дал в жены Ахиллу, из-за 
этого Аякс помешался" (59). 

Этот комический прием также отмечен Аристотелем, см. его Риторику, 111.7. 
Э. Параторе считает даже, что в данном случае Петроний. наделив Трималь-

хиона явно неправдоподобным невежеством, погрешил против чувства меры, отчего 
комизм, по его мнению, лишь проиграл. 
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В таком же стиле дано описание посуды, разукрашенной карти-
нами на мифологические сюжеты". НаЬео зсурЬоз игпа1е$ р1и$ тшиз 
сеп1ит: ^иетас^тос1ит Саззапс1га осс1(Ш ПНоз зиоз е( риеП тог1и1 1а-
сеп! 81с, и* у!уеге ри1е$". „У меня одних ведерных сосудов около ста 
штук, (на них вычеканено) как Кассандра убивает своих сыновей, 
детки мертвенькие лежат так, что подумаешь живые." 

Так, всякий раз, когда автор трактует от лица невежественного 
Тримальхиона исторические и мифологические сюжеты, убогая лек-
сика и инфантильный слог этого персонажа принижают героическую, 
трагическую тему и придают ей пародийное звучание. 

Остается вкратце остановиться еще на одной особенности бур-
леска Петрония. ,Сатирикон" написан в форме „Менниповой сатиры"* 
жанра, сочетающего прозаическую речь с рифмованной. Хотя стихо-
творные вставки составляют незначительную часть сохранившегося 
текста „Сатирикона" и не играют самостоятельной роли в изложении 
фабулы, но смешение прозы с рифмой придает комическому стилю 
новое качество. Не вдаваясь в подробное рассморение идейных и ху-
дожественных особенностей стихотворных вставок романа, мы здесь 
должны лишь выявить их взаимоотношения с прозаическими частями, 
их место в комическом искусстве Петрония. 

Некоторые стихотворения, в которых воспеваются плотские нас-
лаждения, чувственная любовь, красота молодых женщин близки по 
тематике к так называемой приапической поэзии. 
Например в 79 гл. 

„Что за ночка, о боги и богини..." и т. д. 
В 126 гл. 

„Как это вышло, о Зевс, что, сам положивши оружье. 
Средь небожителей ты мёртвою сказкой молчишь? 
Вот бы когда тебе лоб бы украсить витыми рогами, 
Время настало прикрыть белым пером седину. 
Подлинно здесь пред тобою Даная, коснись ее тела — 
И огнедышащий жар члены пронижет твои" 

В 127 гл. 
„Так заманила земля Венеру на мягкие травы 
И ослепительный день потворствовал тайнам любовным". 

В 132 гл. 
... „Кто же не знает любви и не знает восторгов Венеры"? 

... и т. д. 
В 137 гл. 

... „Вот оно— место любви! Один соловей нам свидетель".,. 
Некоторые вставки явно непристойного содержания повествуют 

о любовных злоключениях анекдотического характера. 
„Я трижды потряс грозную сталь, свой нож двуострый,..." и т. д. 

(132) и в той же главе: 
„Он, отвернувшись, упорно глазами уставился в землю 

ЗЪцЫциц[>р) 3—й 



М Н. М. Сан трос ян 

И оставался, пока говорил я, совсем недвижимым, 
Стеблю склоненного мака иль иве плакучей подобен" <132). 

В стихах, проникнутых эротикой, гривуазным духом, в описа-
ниях легкомысленных и вполне земных женщин много шутливо вы-
сокопарных выражений, мифологических образов, смелых сравнений, 
риторических фигур и пр. Фривольность, непристойное содержание, 
фаллические мотивы облекаются в цветистый слог, в пышный поэти-
ческий наряд и, таким образом, бурлеск, который мы наблюдали в 
прозаическом тексте, продолжается в стихотворном. 

Помимо образцов приапической поэзии, мы найдем в „Сатирико-
не" стихотворения вполне серьезного содержания: одни из них на-
полнены социальным обличением, в других разрабатываются или пере-
сказываются мифологические сюжеты. 

Интересно, однако, что насыщенный смехом прозаический/ в пря-
мом и переносном смысле слова, контекст, накладывает иронический 
отпечаток и на такого рода стихи. Так, например, на сатирические 
стихи, обличающие продажность и несправедливость (14), явно „ком-
прометирующе" действуют смежные части с их описанием циничных 
расчетов и выходок героев романа. 

„Что нам поможет закон, где правят деньги да деньги. 
Там, где бедна к никого не одолеет в суде? 
Даже и те, что всегда довольны кинической кухней. 
Часто готовы за мзду голос пристрастный продать. # 

Стало быть, наш трибунал есть попросту купля-продажа: 
Всадник присяжный в суде платный выносит ответ". 

Едва, однако, успел отзвучать последний стих, как возобнов-
ляется прерванный рассказ о мытарствах жульнической жизни: „Но в 
наличности у нас не было ничего, кроме одного дупондия, на который 
мы собирались купать гороха и волчьих бобов. Поэтому, чтобы добы-
ча от нас не ускользнула, мы решили сбавить цену с плаша и вы-
годной сделкой возместить небольшую потерю. Когда мы объявили 
цену, женщина с покрытой головой, стоявшая рядом с крестьянином 
и пристально присматривавшаяся к рисунку плаща, вдруг обеими 
руками вцепилась в подол и заголосила во все горло: „Держи воров"... 
и т. д. (14) и мы вновь окунаемся в атмосферу рыночной сутолоки, в 
гущу пестрой толпы воров, торгашей и обывателей маленького про-
винциального городка. Такой комический переход от патетической 
декламации к описанию житейских дрязг и плутовских проделок, рав-
но как и облик автора стихов, которым оказывается не кто иной, как 
бесчестный авантюрист Аскилт, естественно, заставляет усомниться в 
серьезности, искренности этой диатрибы. 

Разоблачения продажности, взяточничества, общественного не-
равенства повторяются в стихах из 137 главы. На этот раз поводом к 
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поэтическому отступлению служит мзда в виде золотой монеты, упла-
ченной Энколпием за убитого им священного гуся. 

„Тот, кто деньгами богат, тому безошибочно дует 
Ветер попутный в корму. Правит, как хочет, судьбой..." и т. д. 

В одной из глав, после описания драки, в которой мстительные 
ревнивцы и вероломные любовники сводят старые счеты, следует па-
тетический призыв покончить с враждой и заключить мир. 

„Что за безумье, кричит,— наш мир превращает в сраженье? 
Чем заслужила того наша рать? Ведь не витязь троянский 
На корабле умыкает обманом супругу Атрида, 
И не Медея, ярясь, упивается братскою кровью. 
Сила отвергнутой страсти мятется! О, кто призывает 
Злую судьбу на меня, средь валов потрясая оружьем? 
О, удовольствуйтесь смертью моей, не старайтесь усилить 
З л б Ш М пучины морской потоками пенистой крови" (108). 

Но это торжественное поэтическое послание, снабженное ссылка-
ми на мифы, направляется по комически несоответствующему адресу— 
не рати грозных воителей, а сброду проходимцев и распутников, об-
менивающихся ругательствами и пустыми угрозами. 

Древние сказания о чудовищных гарпиях и о птицах-стнмфа-
лидах, сраженных Гераклом, вспоминаются в стихах, сочиненных Эн-
колпием после боя с гусями. 

„Так же, я думаю, встарь, испугашнсь трещеток Геракла, 
В небо неслись Стимфалиды..." и т. д. (136). 

В 135 главе — еще одна ироническая реминисценция из мифо-
логии-^ вид убогой каморки сводницы и ворожеи Энотеи вызывает у 
автора воспоминание о легендарной Гекале, приютившей в своем до-
мике Тезея. 

„Там не белела индийская кость, обрамленная златом..." и т. д. 
Стихотворная вставка весьма внушительных размеров „Гибель 

Трои" (89) —своего рода вольный пересказ части „Энеиды". Это со-
чинение эпического жанра, рисующее трагическую картину падения 
Трои, не содержит никаких элементов смешного (если .не считать 
усматриваемой некоторыми критиками нарочитой напыщенности и ба-
нальности выражений). Но в кульминационный момент —греки, вы-
сыпав из чрева коня, обрушиваются на спящий город— рецитация 
неожиданно обрывается и следует комический эпизод побития кам-
нями вдохновенного сочинителя поэмы: 

„Обнажив мечи, трясут щнгами круглыми 
И в бой бегут. Один опьяненных бьет 
И превращает в смерть их безмятежный сон, 
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Другой, зажегши факел о святой алтарь. 
Огнем святынь троянских с Троей борется. 

Но тут люди, гуляющие под портиками, принялись швырять кам-
нями в декламирующего Эвмолпа. Он же, привыкший к такого рода 
поощрению своих талантов, закрыл голову и опрометью бросился из 
храма. Я испугался, как бы и меня за поэта не приняли, и побежал 
за ним до самого побережья.. . - и т. д. (89—90). 

Так на протяжении всей книги эпические полотна чередуются со 
сценами смешных стычек, побоев, перебранки, древние сказания следуют 
вперемежку с непристойностями, социальная сатира сменяется цинич-
ными откровениями и описанием мошеннических трюков. 

При всем тематическом и стилистическом разнообразии, стихо-
творные вставки проявляют одно общее свойство в отношении к про-
заическому контексту — поступь рифмованной речи, то стремитель-
ная. то величаво-размеренная, привносите атмосферу серости, житей-
ских дрязг и грубого плотоугодия комически неуместное ощущение не-
коей одухотворенности, избыточной эмоциональности, напора чувств. 
И бурлеск обогащается иронической смесью поэтической стихии с 
прозой, с прозой и как литературным понятием и как житейским. 


