
ческий ее перевод.6 Однако и Я. К. Грот в комментарии к «Горя
чему ключу» не высказал никаких соображений по поводу того, 
как текст греческой эпиграммы стал известен Державину: вопрос 
о переводах эпиграммы Мариана Схоластика на новые западно
европейские языки, до перевода Державина, в литературе о рус
ском поэте оставался неосвещенным. 

Происхождение двух указанных выше сонетов Шекспира, 
как и других образцов его лирического творчества, вызвало дол
гие обсуждения и споры, не приводившие, однако, к ощутитель
ным результатам. На более реальную почву эти споры перене
сены были в 1878 г., когда появилась статья немецкого исследо
вателя В. Хертцберга «Греческий источник сонетов Шекспира». 
Он указал здесь на ту самую эпиграмму Мариана Схоластика, ко
торую, как мы видели, В. Печерин считал первоисточником «Го
рячего ключа» Державина.7 Неясным, впрочем, осталось, откуда 
эта эпиграмма могла стать известной Шекспиру, тем более, что 
издания греческой Антологии и ее переводы довольно многочис
ленны и текстологически очень запутанны. Надо при этом также 
иметь в виду, что хотя отдельное издание «Сонетов» Шекспира 
впервые выпущено было в 1609 г. (по-видимому, без участия ав
тора) , но создание их обычно относится условно к десятилетию 
между 1590 и 1600 годами.8 В подлинном греческом тексте эпи
грамма Мариана Схоластика была впервые напечатана в IV книге 

рая, составляющая первую половину стихотворения „Спящий Эрот", 
заимствована из отрывка, приписываемого Платону Философу (210-я 
эпигр. 4 книги Anthol. Planud.), так что все главные черты прекрасной 
картины, изображающей спящего Эрота, принадлежат древнему поэту; 
последняя половина этого стихотворения есть 30-я ода Анакреона с не
которыми только изменениями. Соединение двух греческих стихотво
рений в одно прекрасное целое заставляет удивляться искусству на-

. шего поэта» (там же, с. 87). Известно, что мотив о «спящем Эроте» 
(Амуре) заимствован западноевропейской анакреонтической поэзией 
XVIII в. именно из греческой антологии. Например, Аусфельд (F. Aus
feld. Die deutsche Anacreontische Dichtung des 18. Jahrh. Strassbourg, 
1907 (Quellen und Forschungen, Heft 101), S. 44) ссылается на стих. 
Глейма «Amor schlafend» и его французские образцы у Удара де ла 
Мотта (Houdard de la Motte — «L'Amour réveillé») и y Верни (Bernis — 
«L'Amour et les nymphes. Ode anacréontique»). 

6 Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота, 
т. II. СПб., 1865, с. 129. — Приводим этот прозаический перевод для 
удобства сопоставлений его со всеми прочими: «Здесь, под яворами, 
уснул сладким сном изнуренный Эрот, положив возле нимф факел. 
Нимфы же друг другу сказали: Что медлим? Потушить бы нам вместе 
с этим огонь человеческого сердца! Но когда от факела зажглась и вода, 
то Эротовы нимфы стали черпать оттуда для купанья горячую воду». 

7 H e r t z b e r g W. Eine griechische Quelle zu Shakespeare's Sonetten. — 
Jahrbuch d. Deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Jhg. XIII, Weimar, 1878, 
S. 158-162. 

s См.: H a 11 i d a y Frank Ernest. A Shakespeare Companion. London, 1952, 
p. 607 (сонеты Шекспира датированы временем между 1592 и 1597 — 
1598 гг.); P e a r s o n Lu Emily. Elisabethan Love Conventions. Berkeley, 
Calif., 1933, p, 260; S с h a a r Claes. Elisabethan Sonnet Themes and the 

.,,Dating of Shakespeare «Sonnets». Lund, 1962, p. 12, и др. 

23». 


