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RP:сан:H в:DD в P:сEмаS (D:н:H 
ODадGего PредставDHTт своего рода 
утоP:T. F ее основе — :деаD обDаго-
роUенно; : Pр:Hтно; U:зн:, кDT-
Vевое место в которо; зан:маTт 
возвыGенные D:тературные занHт:H. 
ДDH реаD:заC:: Iтого :деаDа требу-
TтсH вдоSновDHTWее Pр:родное окру-
Uен:е : оPредеDеннаH стеPенE уTта, 
но не обыVные дDH р:мDHн круга (D:-
н:H Pр:меты роскоG:: PозоDота, сDо-
новаH костE, дорог:е стату:. RP:сан:е 
(D:н:ем сво:S в:DD — Iто : не рассказ 
о статусе, обWественном вD:Hн::, будE 
то в PоD:т:Vеск:S :D: D:тературныS 
кругаS: его U:знE на в:DDаS PредPо-
Dагает временное удаDен:е : от бре-
мен:, : от д:в:дендов обWественныS 
обHзанносте;, сосредотоVен:е на занH-
т:HS, VередуемыS с отдыSом, Pр: Iтом 
реVE не :дет об IскаP:зме.

X:зненны; :деаD, выстуPаTW:; 
за тем, как (D:н:; оP:сывает сво: 
в:DDы, орган:Vно соотнос:тсH с его 
темPераментом : м:ровоззрен:ем, 
как:м: он: PроHвDHTтсH в P:сE-
маS, не :меTW:S отноGен:H к заго-
родному времHPреPровоUден:T. 
Yак в оP:сан:: в:DD (D:н:; н:Vем 
не к:V:тсH, н: с кем не сPор:т, 
так : на Pространстве всего сборн:ка 
P:сем он выстуPает бDагоUеDатеDE-
ным, тоDерантным, деDEным, 
заботD:вым VеDовеком, обDадаT-
W:м Pр: Iтом твердым: убеUде-
н:Hм:. A(T)тоP:H (D:н:евыS в:DD 
не HвDHетсH Pроектом коDDект:вного 
Pереустро;ства, однако Iто — разра-
ботанны; :деаD, открыты; дDH всеS. 
@уман:зм (D:н:H уд:в:теDEным 
образом PредвосS:Wает гуман:зм 
Bового времен:.
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НИ  В  ()*Ч*,-.М ,  ни в латыни нет слова, соответств:-
;щего наше?: «:;т:». Это не  Aначит, что CиAнD греков 
и ри?лян была неиA?енно не:;тноI и что они даCе не до-

гадывалисD о то?, что такое :;т. Привед: строчки, написанные 
около 500 года до н. э., они принадлеCат -сенофан: -олофонско-
?: — философ:, поэт:, странник:, долгоCител;:

Вот о че? н:Cно вести бесед: Aи?неI поро; 
У очага, воAлеCа на ?ягко? лоCе, наевшисD, 
,ладкое попивая винцо, Aаедая горошко?: 
«-е? ты б:дешD, отк:да? (одов тебе сколDко, ?илеIшиI? 
,колDко было тебе, когда нагрян:л Мидиец?»S

В этих гекAа?етрах описана сит:ация, при?енителDно к котороI 
слово «:;т» каCется вполне прилоCи?ы?. Подобные сит:ации 
Aнает и ценит :Cе автор «.диссеи». Но для нас :;т — нечто болD-
шее, че? сит:ация. ,лово «:;тныI» ?ы чаще всего :потребляе? 
по отношени; к Cилищ: или Cе к приятно?: по?ещени; вроде 
кафе, которое остается :;тны? даCе после того, как ?ы его поки-
н:ли. ИA вещеI чаще др:гих :;тны? окаCется, поCал:I, свитер. 
У;тны?и быва;т тапочки, но сколD бы :добны?и ни были крос-
совки, их не наAовешD :;тны?и.

У древних не было ни свитеров, ни кафе. Vилища простых л;-
деI были тесны?и, кли?ат теплы?, и пото?: было принято про-
водитD ?ного вре?ени на открыто? воAд:хе — среди др:гих л;деI. 
До?а ри?ских нобилеI ?огли бытD весD?а просторны?и, но высо-
кое общественное полоCение обяAывало, и спалDни ?ногих влия-
телDных ?:CеI в :тренние часы превращалисD в п:бличное про-
странство, к:да л;ди попроще приходили AасвидетелDствоватD 
почтение покровител;: т:т не до :;та.

Не б:де? абсол;тиAироватD ни раAличия, ни сходства. У;т — 
частныI сл:чаI ко?форта, — однако Cе, особыI сл:чаI. У;тное 
пространство предполагает полн:; беAопасностD, тепло, при-
ятностD для глаA и еще что-то невыраAи?ое. Xа?, где :;тно, вы 
проникаетесD беA?ятеCностD;. Эта беA?ятеCностD, впроче?, со-

 1. (ер. [. F. Лебедева C:т. Pо: ]рагменты ранн:S греVеск:S ф:Dософов. O.: 
Bаука, 19a9. b. 1. /. 1cd (Fr. B dd). 
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все? не сродни обретени; нирваны. .на предполагает приподня-
тое (беA чреA?ерного воAб:Cдения) настроение, и, если вы один 
(а :;т, как правило, на одного, реCе — на двоих), ва?, воA?оC-
но, Aахочется по?ечтатD. Древние Aа таки? Aанятие? не Aа?ече-
ны — сидетD в :;тно? кресле и ?ечтатD. 

Новые поведенческие :становки и  новые оттенки ?ировос-
приятия входят в  к:лDт:р: в  свяAи с  особы?и исторически?и 
обстоятелDства?и. ЦивилиAация в  *вропе долCна была выIти 
Aа ра?ки ,редиAе?но?орDя и распространитDся на области с бо-
лее холодны? и  ?енее приятны? кли?ато?. .на долCна была 
статD достояние? болDших и эффективно :правляе?ых стран, ко-
торые редко ?еCд: собоI во;;т, и где даCе раAраAившаяся воI-
на не обяAателDно представляет повсе?естн:; опасностD для Cи-
телеI — тогда как в ?ире городов-гос:дарств воIна не оставляет 
беAопасных ?ест, и са?а потенциалDная :яAви?остD политических 
обраAованиI неболDшого раA?ера поб:Cдает не  расслаблятDся. 
Чтобы л;ди оAаботилисD :;то?, цивилиAация долCна была датD 
простор свободноI CиAни отделDных индивидов, их надеCда? 
и стре?лени; к счастD;. Выходит, ?ы долCны д:?атD о первоI 
половине девятнадцатого века, о вре?ени после наполеоновских 
воIн и о пространстве, :словно, от Бостона до ,анкт-Петерб:р-
га. В раAных странах к:лDт:ра :;та, стре?ление к :;т: Aани?а-
ли и Aани?а;т раAное ?есто: в (ер?ании, )оссии или Дании, ка-
Cется, болDшее, че? в iнглии или i?ерике. -аковы бы ни были 
н;ансы, :;т — явление относителDно новое. Поэто?: весD?а ин-
тересно обнар:CитD его предч:вствие в писD?ах Плиния Млад-
шего, родившегося почти 2 000 лет наAад — в 6l или Cе в 62 год:.

ПлиниI был владелDце? несколDких вилл. *го богатство было 
отчасти :наследованны?, отчасти приобретенны?. .н был ода-
ренны? человеко?, рано обративши?ся к литерат:ре и оратор-
ско?: иск:сств:. ):ководителе? его AанятиI был брат его ?атери, 
ПлиниI ,таршиI — человек выда;щихся AнаниI и необычаIно-
го тр:дол;бия, к  то?: Cе кр:пныI сановник; в  79 год: он ко-
?андовал флото?, стоявши? в Неаполитанско? Aаливе, и его до-
стоIнеIшая с?ертD — человека, поспешившего на  по?ощD тер-
пящи? бедствие во  вре?я печалDно Aна?енитого иAверCения 
ВеA:вия, — описана в одно? иA писе? его пле?янника. 

ПлиниI МладшиI рано стал сенаторо?; :целел при раAб:ше-
вавше?ся До?ициане, хотя и  поддерCивал добрые отношения 
с диссидента?и; был оценен первы?и и?ператора?и новоI дина-
стии — НервоI и Aна?ениты? Xраяно?: стал конс:ло?, на?естни-
ко? провинции, на него воAлагалисD ваCные пор:чения. 
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.н был видны? адвокато?, др:Cил со все?и писателя?и своего 
вре?ени, са? пробовал себя в раAных Cанрах и оставил на? тща-
телDно подготовленныI сборник своих иAбранных писе?. Их 247, 
и они распределены по девяти книга?. В дошедше? до нас сборни-
ке естD и десятая книга, не вполне ясного происхоCдения: ее обра-
A:ет переписка Плиния в качестве на?естника провинции Вифи-
ния с и?ператоро? Xраяно?. Два писD?а — II, l7 и V, 6 — посвяще-
ны описани; вилл, принадлеCавших Плини; и об:строенных с его 
:частие?. .дна иA них была на побереCDе, кило?етрах в двадцати 
пяти от )и?а, др:гая — в Этр:рии (нынешнеI Xоскане), : подноCия 
iпеннин. В описаниях этих вилл ?ы и находи? предч:вствие :;та2.

* * *
Посети? сначала этр:сское по?естDе. Наше?: вAор: предстает 
идиллия:

ПлиниI До?ици; iполлинари; привет. Я оценил тво; Aабот-
лив:; л;бовD: :слышав, что я собира;сD лето? к себе в этр:с-
ское и?ение, ты :говариваешD ?еня не  ехатD, считая эти ?е-
ста неAдоровы?и. ПобереCие Этр:рии деIствителDно AараCе-
но и г:бителDно, но ?ое и?ение далеко отст:пило от ?оря: оно 
леCит : подноCия iпеннин, а эти горы по кли?ат: са?ые Aдо-
ровые. i чтобы ты отлоCил всякиI страх Aа ?еня, посл:шаI, 
какоI AдесD ?ягкиI кли?ат, как располоCена ?естностD, сколD-
ко :добств в са?оI вилле. Xебе б:дет приятно сл:шатD, а ?не 
расскаAыватD.

Зи?оI AдесD оченD холодно: ?ирты, ?аслины и прочие деревDя, 
которые хорошо ид:т та?, где всегда тепло, AдесD не при?:тся; 
лавр растет и бывает даCе оченD красив, но пороI гибнет, прав-
да не чаще, че? : нас под )и?о?. tето :дивителDно ?ягкое, в воA-
д:хе всегда какое-то двиCение, чаще от ветерков, че? от ветров. 
Поэто?: ?ногие доCива;т AдесD до старости; ты :видишD ?о-
лодых л;деI, чDи деды и прадеды еще Cивы; :слышишD старые 
скаAки и яAык, которы? говорили наши предки; ты поч:вств:ешD 
AдесD, что родился в др:го? веке. .бщиI вид ?естности прекрас-

 e. (:сEма (D:н:H в статEе C:т:руTтсH в PереводаS Oар:: /ергеенко (кн. I–
VI) : [р:ст:да Доватура (кн. VII–IX) Pо :здан:T: (:сEма (D:н:H ODад-
Gего. d-е :зд. O.: Bаука, 19ad; незнаV:теDEные :зменен:H в PереводаS 
не оговар:ваTтсH. F Iтом Uе :здан:: :меетсH отD:Vно наP:саннаH ста-
тEH /ергеенко «R (D:н:: ODадGем» (/. dcf–dad). Bе менее Hрк:; оVерк 
Pр:надDеU:т Mдр:ану Lерв:ну-Aа;ту: Sherwin-White A. N. Pliny, the Man 
and His Letters // Greece and Rome. 19g9. Vol. 1g. h 1. Rн Uе HвDHетсH авто-
ром Cенного комментар:H к P:сEмам (D:н:H: Idem. ie Letters of Pliny: 
A Social and Historical Commentary. Oxford: Clarendon, 19gg.
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ныI: представD себе огро?ныI а?фитеатр, такоI, которыI ?о-
Cет прид:?атD толDко природа. vироко раскин:вшаяся равни-
на опоясана гора?и, вершины которых покрыты высоки?и ста-
ры?и роща?и. .хота та? Aанятие обычное, дичD раAнообраAная.

Для читателеI, выросших на  литерат:ре XIX века, :?естно по-
яснитD: природные Aарисовки — явление редкое в  античноI ли-
терат:ре. Появление :  богатых ри?лян вилл каки?-то  обраAо? 
способствовало то?:, чтобы л;ди стали л;боватDся природоI. 
В писD?е к iттик: от 27 и;ля 45 года до н. э. Цицерон пределD-
но коротко, но с подлинны? воод:шевление? отAывается о виде 
на  ?оре и  хол?ы, открыва;ще?ся иA  его аст:рскоI :садDбы 
(Att. XII, 9). Не Aабывает о красоте ландшафта старшиI совре?ен-
ник Плиния, ,тациI, в поэтическо? описании даCе не своих, а ч:-
Cих вилл (Silv. I, 3; II, 2). У нашего автора л;бование природоI вы-
ст:пает особенно ярко, при это?, интересно от?етитD, толDко то-
гда, когда речD Aаходит о ?естах, где он подолг: Cивет, проводит 
свободное вре?я, тогда как п:тевые Aарисовки е?: не своIственны.

ПлиниI, однако Cе, — ри?лянин, а ри?ляне по части делови-
тости ?ог:т поспоритD с протестанта?и Нового вре?ени. .н был 
оченD богат, :спешен и превосходно проявил себя на ваCнеIшеI 
финансовоI долCности. В своих писD?ах он иногда ворчит по по-
вод: док:ки от вхоCдения в подробности :правления свои?и вла-
дения?и (V, l4, 8; IX, l5, l; IX, 36, 6), но остается рачителDны? хо-
Aяино?, и пото?: природная идиллия : него неприн:Cденно со-
четается с селDскоI:

ДалDше сп:ска;тся по горе леса, отк:да бер:т листDя на кор? 
скот:; ?еCд: ни?и хол?ы с  CирноI почвоI (если даCе б:-
дешD искатD AдесD ка?ни, вряд ли они попад:тся), плодородие? 
не :ст:па;щие поля? на равнине; обилDная Cатва т:т нич:тD 
не х:Cе, толDко выAревает поAднее. НиCе по все?: боково?: 
склон: сплошные, широко и далеко раскин:вшиеся виноградни-
ки представля;т вид однообраAныI; по кра; они как бы окаI?-
лены деревDя?и, по которы? вD;тся лоAы. ДалDше ид:т л:га 
и поля — поля, которые ?ог:т поднятD толDко оченD кр:пные 
волы и са?ы?и крепки?и рала?и; при первоI вспашке иA вяA-
коI Aе?ли выворачива;тся такие глыбы, что совсе? их иA?елD-
читD :дается толDко при девятоI. t:га в пестрых цветах с кле-
веро? и др:ги?и неCны?и трава?и, всегда ?ягки?и, словно ве-
сенни?и: их пита;т непересыха;щие источники, но даCе та?, 
где воды оченD ?ного, болот не  бывает. Зе?ля AдесD со  скло-
но?, и вся вода, котор:; она пол:чает, но не впитывает, стека-
ет в Xибр. .н пересекает поля, с:доходен, и по не?: веA:т в )и? 



Л О Г О С  ·  Т О М  3 4  ·  # 6  ·  2 0 2 4! 4 0

и Aерно, и плоды, но толDко Aи?оI и весноI; лето? он ?елеет, 
р:сло : него высыхает: наAватD его полноводноI рекоI в это вре-
?я нелDAя, но по осени опятD ?оCно.

В итоге:

Xы пол:чишD болDшое наслаCдение, если оглядишD вс; эт: 
?естностD с  горы; тебе покаCется, что ты видишD не  просто 
Aе?елDные :годия, а  картин: редкоI красоты: к:да ни  обра-
тишD глаAа, они б:д:т отдыхатD на это? раAнообраAии, на этоI 
:порядоченности.

В этот синтеA красоты, естественного AдоровDя ?естности и ее 
раA:?ного исполDAования вкл;чается ?отив, если еще не :;та, 
то по краIнеI ?ере ко?форта:

УсадDба располоCена : подноCия хол?а, но вид отт:да словно 
с вершины… iпеннины сAади и доволDно далеко; отт:да в л;-
боI тихиI и ясныI денD в :садDб: долетает ветер, но не прони-
Aыва;щиI и б:рныI, а словно :ставшиI и обессиленныI рас-
стояние?. БолDшая частD :садDбы с?отрит на ;г и словно при-
глашает солнце.

Высокая цивилиAация представлена : Плиния слоCны?и, прод:-
?анны?и соор:Cения?и. Привнеся эле?енты городскоI цивили-
Aации в селDск:; ?естностD, ри?ляне иAобрели парк. В этр:сско? 
по?естDе Cилые по?ещения и парк выст:па;т в привлекателD-
но? единстве:

Перед портико? цветник; раAнообраAного вида грядки раAделены 
б:ксо?; вниA от цветника сп:скается л:Cок, на которо? одно про-
тив др:гого стоят деревца б:кса, которы? придана фор?а AвереI; 
под ни?и ?ягкиI, я скаAал бы, волнообраAно стр:ящиIся аканф. 
Вокр:г дороCка, обсаCенная ниAки?, раAнообраAно подстри-
Cенны? вечноAелены? к:старнико?, Aате? аллея в фор?е цирка, 
окаI?ленная б:ксо?, по-раAно?: подстриCенны?, и ниAенDки-
?и деревца?и, AадерCанны?и в росте р:коI садовника… ИA пор-
тика, в са?о? начале его выст:пает столовая; иA двереI ее вид-
ны краI цветника, л:га, широкиI деревенскиI простор: иA окон 
по одноI стороне частD цветника и выст:па;щие вперед построI-
ки; иA окон по др:гоI — г:столиственные к:пы деревDев на сосед-
не? ипподро?е. Против середины портика, отст:пая наAад, фли-
гелD с ?аленDки? вн:тренни? дворико?, осененны? четырD?я 
платана?и; ?еCд: ни?и фонтан, переполня;щиI ?ра?орныI бас-
сеIн, освеCает платаны и трав: под ни?и ?елкоI водяноI пылD;.



Д М И Т Р И Й   П А a Ч Е a К О ! 4 !

УсадDбоI не толDко л;б:;тся, та? еще и Cив:т:

В это? по?ещении естD спалDня, к:да не проника;т ни свет, 
ни Aв:к; рядо? обычная столовая, где обеда;т в др:Cеско? кр:-
г:; она с?отрит на  дворик, портик и  на  все то, на  что и  пор-
тик. *стD и др:гая спалDня, в котороI от соседнего платана сто-
ит AеленыI пол:?рак; она отделена ?ра?орны?и панеля?и: Cи-
вописD, иAобраCа;щая ветвистые деревDя и птиц на ветвях3, 
не :ст:пает в красоте ?ра?ор:. X:т естD ?аленDкиI кл;ч, вода 
которого с оченD приятны? ропото? падает череA ?ноCество 
тр:бочек в чаш:.

Я  оп:ска; ?ногие подробности в  описании по?ещениI и  пар-
ка (где, напри?ер, естD фонтан и ?ра?орные ска?Dи и где «C:р-
чат р:чDи, тек:щие т:да, к:да их направила р:ка садовника»). .б-
стоятелDностD, с какоI ПлиниI описывает сво; вилл:, делает его 
писD?о на?ного длиннеI, че? принято. ,воего адресата он обод-
ряет те?, что тот ведD ?оCет отлоCитD писD?о, дочитатD пото?, 
и приAнается, что е?: было тр:дно себя сдерCиватD, посколDк: он 
отдался своеI л;бви. «Я л;бл;, — поясняет он, — то, что почти 
целико? соAдал са? или Cе :совершенствовал».

И вот, наконец, — :;т или что-то, оченD похоCее на :;т:

-о?ната сверкает ?ра?оро?; двери открыва;тся в AеленD лист-
вы; иA одних окон с?отришD вверх на AеленыI склон, иA др:гих 
вниA. МаленDкая, выст:па;щая вперед веранда каCется частD; 
тоI Cе са?оI ко?наты и особоI ко?натоI. ЗдесD стоит лоCе, окна 
естD со всех сторон, но в ко?нате пол:?рак от тени: роскошная 
лоAа, Aахватив вс; крыш:, подни?ается до са?ого конDка. Xы ле-
CишD та? словно в лес:, толDко не ч:вств:ешD, как в лес:, доCдя.

За?ети?, что ПлиниI описывает покои на одного. ПриватностD, 
если и не всегда обяAателDная, то все Cе своIственная то?:, что 
?ы наAывае? :;то?, выст:пает характеристикоI всего обраAа 
CиAни в этр:сско? по?естDе:

.тдых AдесD вернее, гл:бCе и полнее; тога вовсе не н:Cна, по со-
седств: никого, кто бы пригласил к себе; вс;д: ?ир и покоI вдо-
бавок к AдоровоI ?естности, ясно?: неб:, проAрачно?: воAд:х:.

 j. Kзум:теDEно; красоты фреск: такого рода быD: на в:DDе Л:в::, Uены 
:мPератора [вгуста; :S моUно в:детE теPерE в одном :з р:мск:S музе-
ев ((аDаCCо Oасс:мо). /ергеенко отмеVает, Vто (D:н:;, DTбуHсE Pт:Cа-
м: у себH на фрескаS, как бы не в:д:т :S у себH в Pарке ((:сEма (D:н:H 
ODадGего. /. dad).
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* * *
ПривяAанностD Плиния к AдоровоI ?естности : подноCDя iпен-
нинских гор хорошо понятна. ,а? он вырос в  ?есте, располо-
Cенно? в гл:бине ?атерика, — правда, на берег: болDшого оAера, 
-о?о. )одные ?еста ПлиниI чреAвычаIно л;бил; всегда оставал-
ся патриото? родного города и щедры? благотворителе?; на бе-
регах оAера об:строил для себя две (неболDшие?) виллы, которые 
ш:тливо наAывал -о?едиеI и XрагедиеI:

.дна блиCе к оAер:, с др:гоI открывается на него более широ-
киI вид… та? не ч:вств:ется волн, AдесD они раAбива;тся о сте-
ны; та? ?оCно с?отретD вниA на рыбаков, AдесD — са?о?: рыба-
читD, Aабрасывая :дочк: иA спалDни и ч:тD ли даCе не с посте-
ли, как иA лодочки (IX, 7).

Но, каCется, болDше всего он — как и ?ногие иA нас — л;бил поCитD 
: ?оря. Др:гая вилла, котор:; он подробно описывает, — при?ор-
ская, и слово «?оре» на протяCении своего расскаAа он :потреб-
ляет та? ?ноCество раA, пренебрегая парафраAа?и и синони?а?и.

Во ?ного? описание при?орскоI виллы строится сходно с опи-
сание? этр:сского по?естDя. Это не :дивителDно, как и не :диви-
телDно наличие раAличиI. Вилла, располоCенная на берег: ?оря 
недалеко от )и?а, была, в с:щности, роскошноI дачеI; она не при-
носила дохода, и в нее ?оCно было приехатD на короткое вре?я, 
восполDAовавшисD внеAапноI свободоI от  дел, р:ководств:ясD 
Cелание? выбратDся иA города и окаAатDся в свое? собственно?, 
приятно? для глаA и благо:строенно? — :;тно? — пространстве. 
ЗдесD ПлиниI чаще бывал Aи?оI и весно;, в Этр:рии — лето?.

ПисD?о, как и  др:гое, обращено к  др:г:4. В  данно? сл:чае 
Aв:чит настоIчивое приглашение приехатD. ПохоCе, однако, 
что ПлиниI не оченD верит в то, что это сл:чится: в писD?е нет 
ни предвосхищения радости сов?естных AанятиI, ни AавлекателD-
ного иAобраCения гостевых покоев. .писание при?орскоI вил-
лы — в с:щности, расскаA о себе.

Вст:пление ?астерское. Деловые :каAания относителDно того, 
как добратDся, перераста;т в черед: Cивописных картин:

ПлиниI (алл: привет. Xы :дивляешDся, поче?: я так л;бл; ?оI 
tаврентин:? (или, если ты предпочитаешD, ?оI tаврент). Xы 

 k. F каVестве обWего введен:H к P:сEму с многоV:сDенным: ссыDкам: на на-
уVнуT D:тературу см.: Pliny the Younger. Epistles. Book II / C. Whitton (ed.). 
Cambridge, UK: Cambridge University Press, dl1m. P. d1a–ddd.
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перестанешD :дивлятDся, поAнако?ившисD с  прелестD; вил-
лы, :добство? ?естополоCения, широки? просторо? побере-
CDя. Вилла отстоит от )и?а в l7 ?илях, так что, покончив со все-
?и н:Cны?и дела?и, полностD; сохранив распорядок дня, ты 
?оCешD та? поCитD. Дорога не одна: т:да вед:т tаврентиIская 
и .стиIская; с tаврентиIскоI сверн:тD : четырнадцатого стол-
ба, с .стиIскоI : двенадцатого; и та? и т:т начина;тся пески; 
в повоAке ехатD тяCелее и долDше; верхо? приедешD скорее, и до-
рога для лошади ?ягкая. Вид все вре?я ?еняется, дорог: то об-
ст:па;т леса, и она тянется :AкоI полосоI, то расстилается сре-
ди широких л:гов. Много овечDих отар и лошадиных таб:нов, 
?ного стад кр:пного рогатого скота: Aи?а их согнала с гор, и Cи-
вотные отъеда;тся травоI на весенне? солнце.

Мы доехали, добралисD, и нас сраA: Cе вводят на территори; об-
Cитого пространства — открыва;тся двери, проходи? череA не-
сколDко по?ещениI, и  в  н:CныI ?о?ент на? да;т оглян:тDся 
по сторона?, чтобы ?ы :видели, как красиво вокр:г:

На вилле естD все, что н:Cно; содерCание ее обходится недоро-
го. Xы входишD в атриI, скро?ныI, но со вк:со? :строенныI; 
Aа ни? в фор?е б:квы D ид:т портики, окр:Cа;щие ?аленDк:; 
?ил:; площадк:: в плох:; погод: нет :беCища л:чше — от нее 
Aащища;т ра?ы со сл;доI, а еще болDше нависа;щая крыша. 
Напротив — рад:;щиI глаA перистилD, а Aа ни? красивыI три-
клиниI, выдвин:тыI вперед к побереCD;. -огда при ;го-Aапад-
но? ветре на ?оре подни?ается волнение, то последние волны, 
раAбиваясD, слегка обда;т триклиниI. У него со всех сторон естD 
двери и окна такоI Cе величины, как двери: он с?отрит как бы 
на три ?оря. .глян:вшисD… ты :видишD леса и далDние горы.

В  об:строIстве Cилых по?ещениI проявляется тяга Плиния 
к солнечно?: свет:; ?ы такCе Aа?ечае?, что он отн;дD не нел;-
ди? и е?: приятно видетD, что вилла — отличное ?есто для блиA-
ких е?: л;деI:

,лева от триклиния, несколDко отст:пив наAад, находится болD-
шая ко?ната, Aа  неI др:гая, по?енDше; она освещена череA 
одно окно :тренни? солнце?, череA др:гое — вечерни? (вечер-
нее — стоит долго); ?оре от нее далDше, и волны до нее не докаты-
ва;тся. Угол ?еCд: стеноI этоI ко?наты и стеноI триклиния Aа-
лит пол:денны? солнце?; нагретые стены еще :величива;т Cар:. 
X:т ?ои до?ашние раAбива;т Aи?ниI лагерD; т:т : них и ги?на-
сиI; AдесD никогда не ч:вств:ется ветер, и надвин:вши?ся т:ча? 
надо совсе? Aатян:тD ясное небо, чтобы они отт:да :шли.
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-оротко, но  выраAителDно говорится о  библиотеке и  спалDне; 
они соседств:;т — как и л;бовD к книга? с л;бовD; к раA:?но-
?: ко?форт::

- это?: :гл: при?ыкает ко?ната, Aакр:гленная в виде абсиды; 
солнце, двигаясD, Aаглядывает во все ее окна. В ее стен: вделан, 
как бывает в библиотеках, шкаф, где находятся книги, которые 
надо не прочестD, но читатD и перечитыватD. ,палDня рядо? — че-
реA ?аленDкиI коридорчик, отк:да равно?ерно в обе стороны по-
ст:пает Aдоровое :?еренное тепло от нагретого пола и тр:б.

*ще ко?наты; баня; «ч:десныI бассеIн с горячеI водоI, плавая 
в которо? видишD ?оре»; площадка для игры в ?яч; «столовая 
с широки? видо? на ?оре, на :ходящее вдалD побереCDе и пре-
лестные виллы»; аллея, обсаCенная б:ксо?, к котороI при?ыкает 
«тенистая дорога, ?ягкая даCе для босых ног, оставля;щих в неI 
свои отпечатки»; шелковицы и с?оковницы в прекрасно? сад:Э.

Далее описывается криптопортик, то естD портик с  Aаделан-
ны? пространство? ?еCд: колонн, но при это? с окна?и. В сто-
рон: ?оря окон болDше, в сторон: сада ?енDше; в ясныI беAве-
тренныI денD они открыты все. Перед криптопортико? цветник 
с благо:ха;щи?и левкоя?и. И вот — ат?осфера :;та:

За цветнико?, криптопортико?, садо? леCат ?ои л;би?ые по-
?ещения, по-настояще?: л;би?ые: я са? их :строил. X:т естD 
соляриI; одноI стороноI он с?отрит на цветник, др:гоI на ?оре, 
обеи?и на солнце. Двери спалDни обращены к криптопортик:, 
окно к ?ор;. Напротив иA середины стены выдвин:та веранда, 
с болDши? вк:со? :строенная; ее ?оCно прибавлятD к спалDне 
и отделятD от нее: стоит толDко выставитD ра?ы со сл;доI и от-
дерн:тD Aанавеси или Cе Aадерн:тD их и вставитD ра?ы. X:т сто-
ят кроватD и два кресла: в ногах ?оре, Aа спиноI виллы, в головах 
леса: столDко видов — иA каCдого окошка особыI. )ядо? спалD-
ня, где спишD и отдыхаешD. ,тоит AакрытD окна, и т:да не до-
лета;т ни голоса рабов, ни ропот ?оря, ни ш:? б:ри; не видно 
блеска ?олниI и даCе дневного света. Xакая полная откл;чен-
ностD объясняется те?, что ?еCд: спалDнеI и стеноI, обращен-
ноI к сад:, проходит коридор: все Aв:ки поглощены эти? п:сты? 

 n. bто касаетсH бассе;на с водо;, откуда в:дно море, то /енека еWе на PоD-
века ранEGе саркаст:Vеск: замеVает: «…теPерE называTт тараканEе; ды-
роT ту банT, котораH устроена не так, Vтобы соDнCе CеDы; денE Pрон:-
каDо в G:роVенные окна, не так, Vтобы в не; моUно быDо мытEсH : за-
горатE сразу, Vтобы :з ванны открываDсH в:д на PоDH : море» (Sen. Epist. 
LXXXVI, a; Pер. /. [. RGерова).
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пространство?. - спалDне при?ыкает реAерв:ар с подогреты? 
воAд:хо?: с?отря по надобности, он или проп:скает тепло че-
реA :AкиI д:шник, или сохраняет его : себя.

ПриватностD :;тного пространства особо подчеркивается:

-огда я скрыва;сD в это? по?ещении, ?не каCется, что я :шел 
даCе иA :садDбы, и оченD это?: рад:;сD, особенно в ,ат:рналии, 
когда осталDноI до?, полDA:ясD волDностD; этих днеI, оглаша-
ется праAдничны?и крика?и. Ни я не ?еша; ?ои? веселящи?-
ся до?очадца?, ни они ?не в ?оих Aанятиях.

МоCно Aа?етитD, что ни в это?, ни в др:го? описании Плиние-
вых вилл не :по?ина;тся Cенские покои и вообще нет ни слова 
о Cене, хотя, с:дя по др:ги? писD?а?, ПлиниI относился к неI 
неCно и :ваCителDно (VI, 4; VI, 7; VII, 5). 

Подчеркн:: в Плинии нет ничего от Aатворника. .н с :доволD-
ствие? выст:пает в сенате, обоCает быватD в литерат:рных со-
браниях — и если сет:ет, то не на теснот:, а на недостаточныI ин-
терес к ни? со стороны п:блики (I, l3). Покин:в )и?, е?: совсе? 
не обяAателDно сторонитDся л;деI, стре?ление к :;тно?: :еди-
нени; не и?еет ни ?алеIшего отношения к ?иAантропии, скорее 
наоборот — поAитивное восприятие окр:Cа;щего ?ира является 
составля;щеI в ощ:щении :;та:

В лесах поблиAости дров сколDко :годно; все припасы приво-
Aят иA .стии, но человек: неприхотливо?: не надо ходитD далD-
ше деревни; она находится от ?еня череA одн: :садDб:. Xа? естD 
три платных бани: это болDшое :добство, если до?а топитD бан; 
не стоит: или неоCиданно приехал, или недолго проб:дешD. Бе-
рег оченD красят свои? раAнообраAие? :садDбы, которые ид:т 
то сплошD, то с про?еC:тка?и; если с?отретD на них с ?оря или 
с берега, то каCется, перед тобоI ряд городов.

Прекрасно выстроенное повествование Aавершается новы? обра-
щение? к (алл:. .но выдерCано в тоне сердечности и непосред-
ственности, что наил:чши? обраAо? :?еряет не вовсе скрытое 
тщеславие владелDца виллы и автора писD?а:

Достаточно : ?еня, по-твое?:, причин стре?итDся с;да, CитD 
в это? ?есте, л;битD его? Xы раб города, если тебе не Aахочет-
ся приехатD. *сли бы AахотелосD! Xвое пребывание б:дет болD-
ше всего реко?ендоватD ?о; ?аленDк:; вилл: и ее достоинства. 
Б:дD Aдоров.
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* * *
Xо, что ?ы обнар:Cивае? в писD?ах Плиния, и ?енDше, и болD-
ше, че? привычное на? понятие :;та. МенDше — посколDк: со-
ответств:;щая :становка раA?ыта. БолDше — пото?: что в опи-
саниях Плиниевых вилл выст:пает :топическиI эле?ент: AдесD 
прис:тств:ет свяAD с определенны?и идеала?и и как бы програ?-
?оI определенного обраAа CиAни, отвеча;щего эти? идеала?. 
Для описания этого явления я охотно полDA:;сD слово? уюто-
пия, прид:?анны?, как я пони?а;, -онстантино? .черетяны? 
в совершенно др:гоI свяAи.

*сли этр:сское по?естDе представлено как превосходное ?есто 
для отдыха, «скро?ная» лаврентиIская вилла выст:пает как наи-
л:чшее ?есто для литерат:рных AанятиI. X:т, впроче?, нет про-
тивопоставления, раAница лишD в то?, что выносится на первыI 
план, те? более что са? отдых ?ыслится подспорDе? для литера-
т:рноI работы. ПлиниI был оченD богат, обе его виллы роскошны 
в то? с?ысле, что стоят :I?ы денег. .днако в их описании нет ха-
рактерноI для того вре?ени роскоши: поAолоты, слоновоI кости, 
дорогих стат:Iб. Это совсе? не расскаA о богатстве. Это и не рас-
скаA о стат:се, общественно? влиянии, б:дD то в политических 
или литерат:рных кр:гах: никто не рвется во что бы то ни стало 
попастD на одн: иA Плиниевых вилл. Перед на?и вырисовывается 
идеал CиAни, в котороI высшая ценностD и первое ?есто принад-
леCат Aаняти; литерат:роI, а не богатств:, влияни; и власти; для 
полноценноI реалиAации идеала треб:ется, однако, нечто особен-
ное: благо:строенная, рад:;щая глаA, располоCенная в Cивопис-
но? ?есте и в стороне от центров деловоI активности вилла.

Приятно, когда :?оAакл;чения ?оCно проверитD. Xо, что ?ы 
вывели на основании дв:х писе?, превосходно подтверCдается 
др:ги?и. Наиболее выраAителDные в это? с?ысле находятся в са-
?о? начале всего сборника. Б:квалDно в третDе? писD?е первоI 
книги ПлиниI обращается к свое?: Aе?ляк: и др:г::

ПлиниI -анини; ):ф:, привет. Н: как -о?о, наша с тобоI ра-
достD? и прелестная пригородная вилла? портик, в которо? все-
гда весна? аллея платанов с ее г:стоI AеленD;? канал с водоI, от-
свечива;щеI AеленD;? Пр:д вниA:з? он к наши? :сл:га?? i та 
дороCка с Aе?леI плотноI, но ?ягкоI для ноги? а баня, кр:г-
лыI денD Aалитая солнце?? столовые для болDшого общества 

 o. bто Pр:сутствует, наPр:мер, в оP:сан:HS /таC:H (Silv. I, m, fc–p1).
 q. Bе вPоDне Hсно, обознаVает D: здесE сDово lacus :скусственны; водоем 

:D: озеро Yомо.
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и те, что лишD для некоторых? ко?наты, где ты проводишD денD, 
и спалDни? .ни Aавладели тобоI и переда;т, черед:ясD, одна 
др:гоI? Или тебя, вни?ателDного хоAяина, отвлека;т обычные 
твои частые раAъеAды по и?ени;? *сли Aавладели тобоI — счаст-
ливыI ты человек, а если нет, ты «один иA ?ногих». Поче?: ты 
(:Cе пора) не  пор:чишD эти ниA?енные ?елкие Aаботы др:-
ги? и в это? гл:боко? полно? :единении целико? не отдашD-
ся Aанятия?? и? твоI тр:д, и? дос:г; и? работа и отдых, бдение 
и сон. ,оAдаI, вык:I, что останется твои? навеки! .сталDные 
твои владения после тебя не раA пере?енят хоAяина; это, став 
твои?, никогда бытD твои? не перестанет.

-о??ентаторы приAыва;т нас не придаватD болDшого Aначения 
слова? о ниA?енных ?елких Aаботах, :каAывая, что и автор писD-
?а, и  адресат относилисD к  хоAяIств: вни?ателDно и  серDеAно. 
МоCно согласитDся — но не с те?, чтобы приAнатD в этих словах 
лишD данD принято?: хороше?: тон:. ЗдесD речD идет о выборе, 
и :трированное приниCение тривиалDного п:ти об:словлено те?, 
что правилDное решение не было са?оочевидны?; иA др:гих пи-
се? ?ы види?, что -аниниI не спешил оправдатD вер: др:га в его 
высок:; литерат:рн:; одаренностD. Вообще Cе говоря, деятелD-
ное отношение к хоAяIств: было для такого человека, как ПлиниI, 
совершенно естественны?. По?и?о прочего — пото?:, что в не-
:строенно? по?естDе, где беспорядок пороCдает Aаботы, тр:дно 
сосредоточитDся на литерат:рных Aанятиях. 

ИAлоCитD принцип и идеал в обще? виде :добнеI, обращаясD 
к др:г:. Девятое писD?о первоI книги, как и все прочие писD?а, 
и?еет своего адресата, но AдесD описание опыта, блиAкого ?но-
ги?, сл:Cит для того, чтобы переIти к ч:вства? одного — са?о-
го Плиния:

УдивителDно, как в )и?е каCдыI денD Aанят или каCется Aаня-
ты?; если Cе собратD в?есте ?ного таких днеI — окаCется, ниче-
го ты не делал. ,проси л;бого: «Что ты сегодня делал?», он отве-
тит: «Прис:тствовал на праAднике совершеннолетия, был на сго-
воре или на свадDбе. .дин просил ?еня подписатD Aавещание, 
др:гоI AащищатD его в с:де, третиI приIти на совет». Все это 
было н:Cно в тот денD, когда ты эти? был Aанят, но это Cе са?ое, 
если под:?аешD, что Aани?ался эти? иAо дня в денD, покаCет-
ся бесс?ыслицеI, особенно если ты :едешD иA города. И тогда 
вспо?нишD: «,колDко днеI потратил я на п:стяки!» Xак быва-
ет со ?ноI, когда я в свое? tаврентиIско? по?естии что-то чи-
та;, или пиш:, или даCе :деля; вре?я на :ход Aа тело?: оно ведD 
поддерCивает д:ш:. Я и не сл:ша;, и не говор; того, в че? при-
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шлосD бы пото? каятDся; никто : ?еня никого не Aлословит; ни-
кого я не бран;, раAве что себя Aа плох:; работ:; ни надеCда, 
ни страх ?еня не тревоCит, никакие сл:хи не беспокоят; я раA-
говарива; толDко с собоI и с книCка?и.

На столD выраAителDных словах, каAалосD бы, ?оCно остановитD-
ся. .днако писD?о продолCается. ,а?о по себе противопостав-
ление творческого :единения городскоI с:ете недостаточно. Для 
подлинно воод:шевля;щих AанятиI необходи?о вдохновля;щее 
природное окр:Cение:

. правилDная, настоящая CиAнD! . сладостныI благородныI 
дос:г, которыI прекраснее всякого дела! .  ?оре, берег, под-
линно :единенныI μουσ,-ονй, сколDко вы ?не открыли, сколD-
ко продиктовали!

В др:го? писD?е ПлиниI сет:ет, что в сил: обстоятелDств не ?о-
Cет :ехатD «к себе под tаврент, к книга?, дощечка?, к дос:г:, на-
полненно?: тр:до?» (I, 22).

Дос:г в этр:сско? и?ении предстает в шесто? писD?е иA тоI 
Cе первоI книги. ЗдесD нет ни принципов, ни пафоса, да и перед 
адресато? — велики? совре?еннико?, хотя бы и др:го? — Пли-
ниI не?ного робеет. Но писD?о вышло славны?:

ПлиниI -орнели; Xацит: привет. Xы б:дешD с?еятDся — с?еI-
ся, поCал:Iста. Я — вот этот я, которого ты AнаешD, вAял трех 
кабанов — и превосходных. «,а??» — спрашиваешD ты. — ,а?, 
пребывая, однако, в своеI обычноI спокоIноI неподвиCности. 
Я сидел : тенет, рядо? были не рогатины и копDя, а стилD и до-
щечки; я что-то обд:?ывал и делал Aа?етки, чтобы верн:тDся до-
?оI, если и с п:сты?и р:ка?и, то с полны?и табличка?и. Не пре-
небрегаI таки? способо? работы: ходDба, двиCение :дивителD-
но воAб:Cда;т д:ш:; а леса вокр:г, :единение, са?о ?олчание, 
треб:е?ое охотоI, поб:Cда;т к раA?ышлени;. Пото?:, когда 
поIдешD на охот:, вот тебе ?оI совет: бери с собоI не толDко 
корAиночк: с едоI и б:тылк:, но и дощечки: :AнаешD, что Ми-
нерва бродит по гора? не ?енDше, че? Диана. Б:дD Aдоров.

В сходно? д:хе ПлиниI пишет -алDп:рни; Макр::

Я в свое? этр:сско? и?ении и охоч:сD, и Aани?а;сD, иногда с?е-
няя одно др:ги?, иногда соединяя то и др:гое, но и до сих пор 

 r. «/вHт:D:Wе Oуз» — сDово, от которого Pро:сSодHт Oузе; в [Dександр:: 
: все наG: музе:.
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не ?ог: объявитD, что тр:днее: поI?атD как:;-ниб:дD дичD или 
что-то написатD (V, l8).

дотя :;топия Плиния нерасторCи?о свяAана с Aанятия?и (studia), 
она все Cе принадлеCит дос:г:. дарактерно, что ПлиниI не опи-
сывает своI ри?скиI до?, о которо? ?ы Aнае?, что он был доста-
точно просторны? и благо:строенны?, чтобы :страиватD в не? 
литерат:рные чтения (VIII, 2l, 2). 

Мы ?оCе? еще :точнитD Плиниев идеал, обратившисD к его 
Cе характеристике дос:га и  вилл своего старшего совре?енни-
ка, влиятелDного человека и тоCе писателя. .дно иA писе? Пли-
ния к -анини; ):ф: представляет собоI выраAителDныI некро-
лог ,илия Италика. ПлиниI не ?олчит о неприглядно? политиче-
ско? прошло? :?ершего, но прини?ает, что тот в иAвестноI ?ере 
его иск:пил. . поAдне? периоде CиAни ,илия Плини; естD что 
скаAатD хорошего, оставаясD при это? правдивы?:

.н был иA  первых л;деI в  гос:дарстве, Cил, не  ища власти 
и не навлекая ничDеI ненависти… ,палDня его всегда была пол-
на л;деI, приходивших не иA корысти; если он не писал, то про-
водил дни в :ченых беседах. ,очинял он стихи, скорее тщателD-
но отделанные, че? талантливые; иногда п:блично читал их, Cе-
лая :AнатD, как о них с:дятП.

,илиI Италик, от?ечает ПлиниI, до такоI степени был л;бите-
ле? красоты, что его ?оCно было :прекн:тD в страсти пок:патD.

В одних и тех Cе ?естах : него было по несколDк: вилл; :влекшисD 
новы?и, он Aабрасывал старые. Повс;д: ?ноCество книг, ?ноCе-
ство стат:I, ?ноCество портретов. Для него это были не просто 
вещи: он чтил эти иAобраCения, особенно Вергилия, чеI денD ро-
Cдения праAдновал с болDши? благоговение?, че? собственныI, 
особенно в Неаполе, где ходил на его ?огил: как в хра? (III, 7).

Для Плиния Aанятия литерат:роI не треб:;т дворцовоI роскоши, 
торCественноI обстановки, соседства бронAовых или ?ра?орных 
к:?иров и даCе ?ноCества книг. Плиниев идеал не велD?оCныI, 
а г:?анистическиI. НикакоI вAбал?ошности и де?онстративно-
сти; все :страивается прод:?анны? обраAо?, так, чтобы слоCи-
ласD приятнеIшая обстановка для :единенноI и воAвыша;щеI 
д:х работы.

 s. /овременные знаток: р:мско; D:тературы обыкновенно судHт о PоIт:-
Vеском насDед:: /:D:H KтаD:ка в PоDном согDас:: с (D:н:ем.
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Противопоставив этот идеал ?енее строго?: д:х: ,илия Итали-
ка, ?ы оттенили лишD одн: сторон: :;топии Плиниевых вилл. Что-
бы :равновеситD картин:, броси? вAгляд на то, что ПлиниI предна-
Aначает свое?: протеCе. И это, кстати, не кто иноI, как ,ветониI 
Xранквилл, б:д:щиI автор «VиAнеописаниI двенадцати ЦеAареI». 
В писD?е, адресованно? одно?: иA своих деловых Aнако?ых, Пли-
ниI просит того поAаботитDся о то?, чтобы ,ветониI с?ог приоб-
рести выставленное на продаC: и?енDице по раA:?ноI цене:

В это? и?енDице (если цена е?: подходящая) ?оего Xранквилла 
привлекает ?ногое: соседство города, хорошая дорога, неболD-
шая :садDба и поле, которое величиноI своеI не отяготит хо-
Aяина, но отвлечет его от Aабот. доAяин:, погр:Cенно?: в :че-
ные Aанятия, тако?:, как он, хватит с иAбытко? :частка, где он 
освеCит голов:, даст отдых глаAа?, ?едленно проIдет по ?еCа?, 
протопчет одн: и т: Cе тропинк:; где е?: Aнако?ы и пересчи-
таны каCдая лоAа и каCдыI к:стик (I, 24).

Неплохо, но как это далеко от ?оря, гор, цветников, роскошных 
видов и открытоI солнц: архитект:ры Плиниевых вилл! Прав-
да, если н:Cно, и сво; лаврентиIск:; :садDб: — располоCенн:; 
тоCе блиA )и?а — иск:сныI писателD ?оCет представитD скро?-
ны? владение?:

И?ение в Этр:рии выбило градо?; иA XранспаданскоI области 
сообща;т об оченD болDшо? :роCае и такоI Cе дешевиAне; толD-
ко : ?еня и доход:, что с ?оего tаврентин:?а. Xа? : ?еня ни-
чего нет, кро?е крыши над головоI, сада с огородо? и песков 
сраA: Cе Aа ни?и — те? не ?енее толDко с него : ?еня и доход. 
Xа? я болDше всего пиш:, воAделыва; не поле (его : ?еня нет), 
а Aанятия?и — собственныI :? и ?ог: покаAатD, как покаAыва;т 
в др:гих ?естах полныI а?бар, полныI ящик р:кописеI (IV, 6).

VиAненныI идеал, выст:па;щиI Aа  обраAо? этр:сскоI и  при-
?орскоI вилл, органично соотносится с те?пера?енто? и ?иро-
воAAрение? нашего автора, каки?и они проявля;тся в писD?ах, 
не и?е;щих отношения к Aагородно?: вре?япрепровоCдени;. 
-ак в описании вилл ПлиниI ниче? не кичится, ни с ке? не спо-
рит, так и на пространстве всего сборника писе? он выст:пает 
благоCелателDны?, толерантны?, делDны?, Aаботливы? челове-
ко?, облада;щи? при это? тверды?и :беCдения?и. 

.н способен бескорыстно восхищатDся др:ги?и л;дD?и (яркиI 
при?ер: VII, 25). *го огорчает, когда л;ди, придя на литерат:рные 
чтения, не наIд:т доброго слова для автора (VI, l7). .н — предан-
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ныI покровителD ?олодых талантовSп. .н :?еет говоритD о великих, 
как ПлиниI ,таршиI: какоI обаятелDныI портрет эр:дита, тр:Cе-
ника и невоA?:ти?ого храбреца (III, 5; VI, l6)! ПлиниI то и дело 
хлопочет о др:ADях, :?еет соединитD тактичностD с настоIчиво-
стD; (напри?ер: VI, 8). .н ?ягко обходится со свои?и раба?и (I, 4; 
V, l9), готов Aаст:питDся и Aа ч:Cих (IV, l0). iрендатора? прощает 
недои?ки, но не ленится иAыскатD средства построитD отношения 
с ни?и к вAаи?ноI все Cе выгоде (IX, 37). .н прилагает :силия, что-
бы органиAоватD лечение своего волDноотп:щенника Зоси?а — че-
ловека «честного, :сл:Cливого, Aнако?ого с литерат:роI», ?асте-
ра в свое? ре?есле (V, l9). .н — щедрыI благотворителDSS, но да-
рит денDги с :?о?. Xак, соAнавая не:добства и недостатки такого 
полоCения вещеI, что граCдане его родного -о?о посыла;т детеI 
:читDся в Медиолан (Милан), он предлагает собратD денDги на при-
влечение в город хороших :чителеI — са? он внесет третD с:??ы; 
в писD?е к Xацит: он объясняет, что е?: не CалD вAятD на себя все 
расходы, но, если родители не б:д:т платитD, они стан:т беспеч-
но относитDся к то?:, чтобы приглашенные :чителя были деIстви-
телDно хороши?и; а к Xацит: : него просDба:

 …иA толпы :ченых поклонников твоего таланта, : тебя собира;-
щихся, выс?отри, кого бы прелDститD :чителDски? ?есто?; ого-
вор; толDко, что я нико?: ничего не обеща;: я сохраня; Aа ро-
дителя?и полн:; свобод:, п:стD они обс:Cда;т, п:стD выби-
ра;т (IV, l3).

ПлиниI :реAонивает одного иA своих др:AеI, которыI не в ?ер: 
гневается на ч:C:; беAвк:сиц::

Под:?аI, как ?ного на свете л;деI, которых отталкивает все то, 
че? ?ы с тобоI пленяе?ся и :влекае?ся (IX, l7).

XолерантностD — вообще его принцип:

Я счита; са?ы? л:чши? и са?ы? беA:пречны? человека, ко-
торыI прощает др:ги? так, словно са? еCедневно ошибается, 
и воAдерCивается от ошибок так, словно нико?: не прощает… 
Б:де? по?нитD, что XраAея, кротчаIшиI человек, великиI и?ен-
но своеI кротостD;, часто говаривал: «-то ненавидит пороки, 
ненавидит л;деI» (VIII, 22).

 1t. Sherwin-White A. N. Pliny, the Man and His Letters. P. al–a1.
11. (р:меры, собранные /ергеенко, см. в: (:сEма (D:н:H ODадGего. /. da1. 

(р:м. p.
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Зна?енателен выбор авторитета: XраAея Пет был нравственны? 
воCде? ри?ских диссидентов при поAдне?, раAн:Aданно? и дес-
потическо?, правлении Нерона (и?ператор прикаAал е?: :?еретD, 
и на последних часах XраAеи обрыва;тся «iнналы» Xацита).

XолерантностD распространяется на отношения ?еCд: роди-
теля?и и детD?и:

Некто бранил своего сына Aа то, что тот не?ного переплатил 
Aа лошадеI и собак. -огда ;ноша :шел, я говор; е?:: «Посл:-
шаI, раAве ты никогда не делал того, Aа что тебя ?ог бы пор:-
гатD отец? Делал ведD! И раAве иногда ты не делаешD того, в че? 
твоI сын, если бы вдр:г он стал отцо?, а ты сыно?, не ?ог бы 
:коритD тебя с такоI Cе с:ровостD;? )аAве все л;ди не подвер-
Cены каки?-ниб:дD ошибка?? )аAве один не потакает себе в од-
но?, а др:гоI в др:го??»

.тталкиваясD от этого эпиAода, ПлиниI Aаклинает блиAкого е?: 
человека:

Мы так л;би? др:г др:га, что я не ?ог не написатD тебе, находясD 
под впечатление? этоI не:?еренноI строгости: не обходисD ни-
когда со свои? сыно? слишко? Cестоко и строго. Под:?аI о то?, 
что он ?алDчик, что и ты был когда-то таки?, и, полDA:ясD свои? 
полоCение? отца, по?ни, что ты человек и отец человека (IX, l2).

В  отношениях с  ?олодоI CеноI ПлиниI бесконечно рад:ется 
то?:, что та раAделяет его л;бовD к литерат:ре, болеет Aа его ав-
торскиI :спех. «Я твердо наде;сD, что CитD ?ы б:де? в постоян-
но?, со дня на денD крепн:ще? единод:шии» (IV, l9; ср. VIII, 5). По-
добное стре?ление к д:ховноI общности с CеноI — далеко не три-
виалDно для )и?а (хотя отчасти предвосхищается -ат:лло? (Cat. 
l09)). *ще ?енее обычны вAволнованные, л;бовные писD?а Пли-
ния, адресованные Cене, а не воAл;бленноI (VI, 7; VII, 5)S2.

В писD?ах Плиния читателD не наIдет никакоI воинственно-
сти, ничего от д:ха ри?ского и?периалиA?а. И даCе в «Панегирике 
Xраян:», в цело? не дела;ще? чести наше?: автор:, ПлиниI выст:-
пает как :беCденныI сторонник ?ира, с преAрение? говорит о воI-
не ради Aолота и добычи, а в личности и?ператора подчеркивает 
способностD вн:шатD :ваCение — как народа? и воCдя?, склонны? 
к агрессии, так и собственны? солдата?, с которы?и полководец 
честно делит тр:ды, — способностD, да;щ:; шанс :дерCатD :стоI-
чивыI порядок, не прибегая к кровопролити; (l2–l9).

1e. Sherwin-White A. N. Pliny, the Man and His Letters. P. c9.
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,пор: нет, кое в че? ПлиниI слишко? толерантен по отноше-
ни; к са?о?: себе: в сборнике его писе? иAрядно ?ного са?оре-
кла?ы, особенно по части литерат:рного и ораторского :спеха. 
дотелосD бы такCе, чтобы как ад?инистратор и с:дебно-полити-
ческиI оратор ПлиниI строCе и решителDнеI выст:пал на сторо-
не добра и справедливости. Но если владелец этр:сскоI и лаврен-
тиIскоI вилл по склад: не борец с реCи?о?, он, беA:словно, все 
Cе человек доброI воли. 

Для Плиния естD и сфера, где продолCение? толерантности 
выст:пает не ?ягкостD, а непреклонностD. Это то, что касается 
основ цивилиAованноI CиAни и л;деI, AалоCивших, в его пред-
ставлении, эти основы:

ПлиниI Макси?: привет… Под:?аI, что тебя посыла;т в про-
винци; iхаI;, эт: настоящ:;, подлинн:; (реци;, где, как ?ы 
вери?, впервые были иAобретены :клад, подоба;щиI род: чело-
веческо?:, обраAованностD и даCе воAделывание хлебных полеI 
(humanitas, litterae, etiam fruges), посыла;т, чтобы :порядочитD 
состояние свободных городов, то естD посыла;т к л;дя?, кото-
рые по-настояще?: л;ди, к свободны?, которые по-настояще-
?: свободны и которые сохранили свое природное право добле-
стD;, Aасл:га?и, др:CбоI и, наконец, договоро?, освященны? 
религиеI. Чти богов основателеI и и?ена богов, чти древн;; 
слав: и т: са?:; старостD, которая почтенна в человеке и свя-
щенна в городах. ВоAдаваI почет древности, воAдаваI его ве-
лики? деяния?, воAдаваI даCе ?ифа?. Не :?аляI ничDего до-
стоинства, ничDеI свободы; не останавливаI даCе хвастливых 
речеI. Всегда по?ни, что это та Aе?ля, которая дала на? пра-
во и прислала Aаконы, не по прав: победы, а по нашеI просDбе; 
что ты вст:паешD в iфины, что ты правишD tакеде?оно?: от-
нятD : них последн;; тенD свободы и оставшееся и?я свободы 
было бы AверскоI, варварскоI CестокостD;… Не AабываI, че? 
был каCдыI город, и не преAираI его Aа то, что он это :тратил; 
не б:дD высоко?ерен и с:ров (VIII, 24).

,ергеенко, котороI принадлеCит превосходныI перевод болDшеI 
части писе? ПлинияS3, подчеркивает наличие : него далеко не ?яг-

1j. F :звестном смысDе Pеревод быD сдеDан дваUды: вар:ант второго :зда-
н:H заVастуT суWественно отD:VаетсH от того, Vто быDо в Pервом :зда-
н::, 19pl года, : в новом :здан:: не:змер:мо DуVGе оVерк, PосвHWен-
ны; (D:н:T (сPраведD:вост: рад:: Pервое :здан:е DуVGе в т:Pограф-
ском отноGен::). /м. такUе: Гав,-лов .. К., Казанск-й Н. Н. R Oар:: 
uф:мовне /ергеенко (1a91–19ac) // vDаUенны; [вгуст:н. KсPоведE / (ер. 
O. u. /ергеенко. /(б.: Bаука, dl1m.
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ких критических Aа?ечаниI в адрес собратDев-сенаторов, в адрес 
адвокатскоI среды, да и вообще совре?енниковS4. Это верно, и еще 
даCе естD что прибавитD: напри?ер, ПлиниI не раAделяет поп:ляр-
ного :влечения цирко? или от?ечает са?о:веренностD и недоста-
точн:; почтителDностD ?олодеCи. ПринципиалDны?, однако, яв-
ляется то, что такого рода Aа?ечания не определя;т общиI тон 
и д:х сборника писе? Плиния. Приведя собранные е; при?еры, 
са?а ,ергеенко совершенно справедливо пишет, что ПлиниI «хо-
рошо :Cивался с эти? ?иро?, в которо? деIствовал во весD раA?ах 
своих сил и энергии». Поэто?: ?не тр:дно согласитDся с ее Aакл;че-
ние?, согласно которо?: некоторые эле?енты в офор?лении вилл 
Плиния и его «бегство в studia» явля;т собоI «недоверие к реалD-
но?: ?ир: и Cелание хотя бы на вре?я :сколDAн:тD от него»SЭ. Для 
этого в ат?осфере Плиниевых вилл слишко? ?ного беA?ятеCности 
и :;та. УсколDAн:тD на вре?я от дел — да. Недоверие к реалDно?: 
?ир:? Напротив — :веренное восприятие его. , ясны? пони?ани-
е?, что в ?ире полно такого, что не ?оCет понравитDся. У;топия 
Плиния не естD алDтернатива плохоI, или Cе порочноI, CиAни; ско-
рее — это придание болDшего достоинства, с?ысла и :доволDствия 
CиAни обыкновенноI, с ее л:чши?и своIства?и и ее недостатка?и. 

По с:ти дела, :;топия Плиниевых вилл — это идеал облаго-
роCенноI, богатоI солнечны? свето?, приятноI, раA:?ноI, г:-
?анноI CиAни. ,;да попада;т и ко?форт, и :крашенная приро-
да, и воAвышенные Aанятия, и радостD общения, и благостD :еди-
нения, и Aабота о др:гих л;дях. У Плиния все это сочетается еще 
и с серDеAны? отношение? к общественны? Aадача?. У;топия 
принадлеCит дос:г:, но не то?: дос:г:, что :рывка?и, :ворован-
но?: от бре?ени дел и честол;бивых надеCд, а волDно?:, нестес-
ненно?:, равноправно?: по отношени; к тек:щи? обяAанностя?.

У;топия — противополоCностD CиAни :богоI. -ак фор?: :то-
пии сравни? ее с классически?и :топия?и Платона или -а?па-
неллы. Xа? — ?ини?:? :;та, даCе не ?ини?:? — а полное его 
отрицание. Xа? : всех все сообща, в «(ороде ,олнца» передвига-
;тся искл;чителDно отряда?и. -лассическая :топическая тради-
ция не бедна ?ыслD; и д:хо?; в неI ?ного силы, свяAанноI с от-
рицание? неравенства, экспл:атации или раAг:ла са?одоволDноI 
гл:пости. Но  эта традиция (Aа  частичны? искл;чение? «Уто-
пии» Xо?аса Мора) предлагает на?, в с:щности, CиAнD :бог:;. 
-ак вышло так, что человеческое вообраCение восполDAовалосD 

1k. (:сEма (D:н:H ODадGего. /. dc9.
1n. wам Uе. /. dad.
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предоставленноI Cанро? воA?оCностD; прид:?атD са?ое л:ч-
шее, чтобы нарисоватD тоталитарн:; тяго?отин:, — я объяснил 
это ?ного лет наAад: эти :топии писалисD с точки Aрения прави-
теля (р:ководителя, архитектора), а не с точки Aрения частного 
лица; чтобы было :добнеI :правлятD, а не приятнеI CитDSб.

У;топия — :топия частного своIства, не проект коллективно-
го пере:строIства. Xе? не ?енее это проект для всех. Понрави-
лосD — подраCаI! *ще в эпох: ВоAроCдения слоCиласD традиция 
более или ?енее пря?ых подраCаниISз. Но  я  и?е; в  вид: под-
сп:дное, но более основателDное восприятие обраAа CиAни, пред-
ставленного в писD?ах Плиния. VиAненныI стилD, первоначалD-
но дост:пныI лишD для са?оI верх:шки общества, постепенно 
распространился на относителDно широкиI кр:г — п:стD и в бо-
лее скро?ных версиях. Я предлага; расс?атриватD :;топи; Пли-
ниевых вилл как ст:пенD на п:ти г:?аниAации CиAни, ее облаго-
раCивания и обогащения.

УдивителDно, конечно, насколDко ПлиниI МладшиI, если ве-
рен нарисованныI AдесD портрет, по свое?: ?ировоAAрени; ока-
Aывается блиAок л;дя? Нового вре?ени. Этот вопрос треб:ет, од-
нако, особого обс:Cдения.
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THE VILLAS OF PLINY THE YOUNGER zEPIST. d. 1c AND p. g) 
AS A HUMANISTIC UTOPIA
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ie descriptions of villas in the letters of Pliny the Younger display a kind of utopia. 
It is based on the ideal of an ennobled and pleasant life, in which sublime, literary 
pursuits occupy a key place. ie realization of this ideal requires inspiring natural 
surroundings and a certain degree of cosiness, but not the usual luxuries of gilding, 
ivory, and expensive statues common to the Romans of Pliny’s circle. Pliny’s descrip-
tion of his villas is not an account of status, of social inРuence, whether in politi-
cal or literary circles: his way of life in the villas suggests a temporary removal from 
both the burdens and dividends of public duties, a concentration on pursuits alter-
nating with leisure; there is no question, however, of escapism.

ie life ideal behind the way Pliny describes his villas corresponds with his tem-
per and outlook as they appear in the letters that have nothing to do with country 
pastime. As in the description of the villas Pliny does not boast of anything, does 
not argue with anyone, so in the whole collection of letters he appears as a benevo-
lent, tolerant, reasonable, caring person with strong opinions. Although the utopia 
of Pliny’s villas is not a project of collective reorganization, it is an elaborate ideal 
to follow. Pliny’s humanism surprisingly anticipates the humanism of the Modern 
times.
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