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ГРЕЧЕСКИЕ ТЕОНИМЫ И ИХ ЛАТИНСКИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДОВ 

ТРАГЕДИИ СОФОКЛА «ЭДИП В КОЛОНЕ», 

ВЫПОЛНЕННЫХ В XVI ВЕКЕ) 

 
В статье рассматриваются способы перевода греческих теонимов 

и эпитетов богов на латинский язык на материале переводов трагедии 
Софокла «Эдип в Колоне», выполненных гуманистами из разных 
стран Европы в XVI веке: итальянцем Джованни Габио, немцем 
Фитом Винсхеймом, французем Жаном Лалеманом, немцем Томасом 
Наогеоргом и голландцем Георгом Раталлером. Разнообразие пере-
водов обусловлено различными задачами переводчиков, следованием 
различным переводческим школам — ad verbum или ad sensum, а 
также национальными особенностями.  
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Greek theonyms and their Latin equivalents in the Latin translations 

of Sophocles’ tragedy “Oedipus at Colonus”, made in the 16th century 

The article discusses ways to translate Greek theonyms and epithets of 
gods into Latin. The research is based on five Latin translations of 
Sophocles' tragedy 'Oedipus at Colonus', made and published by humanists 
from different countries in the XVI century: the Italian Giovanni Gabiа 
(1543), the German Vit Vinsheim (1546), the Frenchman Jean Lalamant 
(1557), the German Thomas Naogeorg (1558) and the Dutch Georg 
Rataller (1570). Particular attention is paid to compound epithets, which 
can be translated either descriptively or with the help of compound Latin 
counterparts. Some of them can even be not translated, but just 
transliterated into the Latin alphabet. There is also much diversity in 
translation of theonyms personifying different times of day, phenomena 
and qualities (for example, Nyx — the personification of night, — or 
Skotos — the personification of darkness). Often it means that the 
translators no longer perceive them as deities, but as a metaphorical 
representation of a phenomenon, so in most cases they are written with a 
lowercase letter and become common names and symbols. Over time, 
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editions of ancient texts become more and more detailed and rich in notes, 
including those concerning mythological realities, so that the reader who is 
not very familiar with them can easily understand the context. The diversity 
of translations can be explained by different objectives of the translators, 
different schools of translation — ad verbum or ad sensum — and cultural 
peculiarities.  

Keywords: ancient tragedy, Sophocles, reception of Antiquity, humanism, 
Renaissance, XVI century, Latin translations, theonyms, ancient Greek 
mythology. 

 
Имена божеств — теонимы — представляют собой особый 

тип ономастики, поскольку отражают религиозную картину 
мира (Alekseev 2012: 34). К древнегреческим богам могли обра-
щаться тремя способами: только по имени (в повествова-
тельной речи или повседневном контексте), только с помощью 
эпитета или по имени с прибавлением эпитета (в клятвах, мо-
литвах, гимнах) (Parker 2003: 180). И хотя значение и примене-
ние далеко не всех божественных эпитетов является понятным, 
очевидно, что упоминание определённого эпитета бога было 
важной составляющей обращения к нему.  

Неудивительно, что перевод эпитетов богов представлял 
сложность для переводчиков: операции с единичными поняти-
ями, в частности, именами собственными, предполагают приня-
тие ряда серьёзных решений: например, ограничиться трансли-
терацией названия или найти для него эквивалент в языке 
перевода (Garbovskij 2004: 469). Тем не менее, в XVI веке пред-
принималось большое число попыток перевести произведения 
древнегреческой литературы на другие языки, в первую оче-
редь — на латинский. Объектом переводов были разные жанры 
в зависимости от определённой эпохи и особенностей литера-
турного процесса (Teperik 2012: 8). В отличие от XV в., когда 
переводились в основном прозаические тексты, в XVI в. появи-
лись переводы поэтических текстов, в том числе трагедий 
(Lockwood 1918: 127).  Известны пять переводов трагедий Со-
фокла на латынь, выполненных и напечатанных в XVI в.: 
перевод итальянского гуманиста Джованни Баттисты Габио 
(Венеция, 1543 г.), немца Файта Винсхейма (1546 г., Франк-
фурт), француза Жана Лалемана (1557 г., Париж), немца Томаса 
Наогеорга (1558 г., Базель) и голландца Георгия Раталлера — 
1570 г., Антверпен)

1
.  
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 Все перечисленные издания указаны в библиографии к статье: 
Presnova 2022: 977–986. 
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Поскольку в трагедиях религиозная составляющая играет 
большую роль и тесно связана с политической (Vinnichuk 1988: 
360), в статье будут рассмотрены способы передачи греческих 
теонимов и эпитетов богов, используемые данными переводчи-
ками. Особенно важна трагедия Софокла «Эдип в Колоне», по-
скольку в ней Афины и их окрестности предстают как наслед-
ник силы Эриний, преследующих людей за преступления, то 
есть Афины — духовный моральный лидер всей Греции 
(Lardinois 1992: 327). Поэтому упоминания Эриний-Эвменид и 
их эпитетов встречаются в тексте трагедии часто и имеют 
особое значение. Так, Софокл использует эпитеты πότνιαι («вла-
дычицы»), δεινῶπες («с ужасным взором»), μεγάλαι («великие»). 
Вероятно, именно Эринии имеются в виду в четвёртом стасиме 
в качестве χθόνιαι θεαί (Soph. OC 1568, Jebb 1899: 55).  

Передача эпитета-композита δεινῶπες («со страшным взо-
ром») представляет сложность для перевода, поскольку для 
латинского языка композиты в целом характерны меньше, чем 
для греческого (Taylor 2020: 6). В большинстве случаев гума-
нисты предпочитают не создавать неологизмы, способные 
передать внутреннюю форму греческого эпитета, а перевести 
его описательно. Например, эпитет Посейдона «земледержец» 
(τὸν πόντιον γαιάοχον — «морской земледержец», Soph. OC 
1072–1073) Габио переводит как marinam terram continens 
(«держащий морскую землю»), Винсхейм вводит придаточное 
предложение и добавляет латинское имя бога: qui mari praeest 
Neptunus («который стоит во главе моря, Нептун»). Раталер так-
же добавляет имя бога и называет его просто «морской Нептун» 
(Neptunus aequoreus). Лалеман переводит эпитет γαιάοχος как 
concussor terrae («сотрясатель земли»), Наогеорг — как maris 
imperator («владыка моря»). Таким образом, для подобных 
эпитетов все переводчики выбирают описательный перевод, а 
некоторые (Винсхейм и Раталлер) вводят в свой перевод и 
поясняющий элемент, что облегчает восприятие текста читате-
лем, который, возможно, не знаком с тонкостями мифологии 
(Anan’ina, Uskova 2014: 24). В переводе Винсхейма на 
титульном листе издания указано, что он создавался в учебных 
целях: ad utilitatem juventutis «на пользу юношества». Поэтому 
для пояснения мифологических аллюзий или реалий часто 
используется дополняющий перевод. Пояснения могут быть 
вынесены и в виде примечаний на полях: особенно часто такие 
примечания встречаются у Наогеорга в его переводе «Эдипа в 
Колоне». Например, на словосочетание inferna dea («подземная 
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богиня», в оригинале νερτέρα θεός) даётся примечание: 
Proserpina, на словосочетание gnate terrae ac Tartari («сын 
земли и Тартара», в оригинале — ὦ Γᾶς παῖ καὶ Ταρτάρου) — 
Cerberus. У других переводчиков также встречаются примеча-
ния, касающихся мифологических реалий. Примечания на 
полях характерны для гуманистических изданий античной 
литературы. Искусствовед Ю. Я. Герчук называет издания ан-
тичных авторов XVI в. «особым книжным пространством», 
«филологическим пространством», «обобщённой моделью самой 
гуманистической учёности» (Gerchuk 2000: 166). Действитель-
но, речь здесь идёт не просто о публикации текста и/или его 
перевода, а о кропотливой филологической работе: ренессанс-
ное издание часто содержит обращение к читателю, стихотвор-
ные или прозаические «рецензии» других гуманистов.  

Иногда переводчики прибегают к транслитерации эпитетов-
композитов: например, Габио оставляет эпитет γλαυκῶπις 
(γλαυκῶπις Ἀθάνα — «светлоокая Афина») без перевода и лишь 
транслитерирует его: Glaucopis Minerva. Габио — переводчик-
буквалист: даже на титульном листе издания указано, что 
перевод выполнен ad verbum, то есть слово в слово. Можно 
предположить, что строгий параллелизм с текстом оригинала 
был необходим итальянцу для учебных целей: он в течение 20 
лет возглавлял кафедру греческого языка в Римском универси-
тете (Cosenza 1962: 1509), а параллельное чтение древнегре-
ческого текста и латинского подстрочника было весьма попу-
лярным среди преподавателей-гуманистов методом обучения 
(Sofronova, Xazina 2018). Прочие переводчики использует слово 
caesius («серо-голубой», «сероглазый», «голубоглазый»). Это 
слово, говоря о глазах Минервы, употребляет и Цицерон в 
трактате «De natura deorum» (Сic. N. D. Ι, 30, 83). Однако это 
слово, хоть и соответствует по значению γλαυκῶπις, не является 
композитом. Тем не менее, большинство переводчиков придер-
живается школы перевода ad sensum (перевод по смыслу), 
поэтому для них сохранение всех греческих композитов не 
столь важно, если существует латинский эквивалент, пусть и не 
являющийся сложным словом. 

Габио и Лалеман транслитерируют также эпитет Деметры 
εὔχλοος («зелёная») — Сeres Euchloa. Итальянец, вероятно, 
делает это из соображений буквализма, француз — из метри-
ческих соображений. Перевод Лалемана, в отличие от перевода 
Габио, эквиритмический, а транслитерация терминологических 
культовых понятий часто позволяет решить метрические задачи 
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(Teperik 2023: 51). Раталлер опускает эпитет, возможно, также 
из метрических соображений, Винсхейм использует композит, 
не вполне соответствующий по значению, но имеющийся в 
латинском языке — frugifera («плодоносная»), а Наогеорг — 
образованное по той же модели сложное прилагательное 
graminifera («приносящая зелень»). 

Впрочем, иногда для греческого сложного эпитета перевод-
чики всё же находят соответствующий композит в латинском 
языке. Например, для эпитета Ареса χαλκοβόας («медноголо-
сый», «с медным криком») Габио выбирает перевод aereasonans 
(«меднозвучащий»), Винсхейм — ferristrepus (букв. «железо-
шумный»). Скорее всего, это связано с тем, что в классической 
латыни существовали композиты с корнем ferr-, в том числе 
близкий по значению ferricrepinus («звенящий железом», «ляз-
гающий» — OLD: 691). Однако другие переводчики исполь-
зуют эпитеты resonans — «с отраженным, усиленным звуком» 
(Лалеман) или clamosus — «крикливый» (Наогеорг). Раталлер 
же вновь опускает этот эпитет.  

Если переводчики сталкиваются с композитом, для кото-
рого не могут найти полного или частичного соответствия в 
латинском языке, они, как уже было сказано выше, переводят 
его описательно. 

Что касается самих теонимов, то перевод тех из них, для 
которых есть латинский эквивалент (Зевс — Юпитер, Артмеида 
— Диана, Афродита — Венера и т. д.) не вызывает сложностей, 
но при переводе имён архаических богов, олицетворяющих 
время суток или явление, наблюдается некоторое разнообразие 
(Ночь, Мрак и т. д.). Во-первых, далеко не всегда при переводе 
эти теонимы пишутся с заглавной буквы: например, стих 39 
«Эдипа в Колоне», где Эринии называются дочерями Земли и 
Мрака (т.е. Геи и Скотоса), в переводе Винсхейма выглядит так: 
terribiles Deae, terrae & noctis filiae («ужасные богини, дочери 
земли и ночи»). Таким образом, для переводчика реальное ми-
фологическое происхождение Эриний уже не имеет значения, а 
выражение «дочери земли и ночи» воспринимается им скорее 
как развёрнутая метафора. В переводах Габио и Наогеорга Эри-
нии называются дочерьми земли и мрака (terraeque & 
tenebrarum filiae). Цицерон в трактате «О природе богов» упо-
минает божество Tenebrae, рождённое от Ночи и Эреба (Cic. 
N.D. III, 17, 44). Тем не менее, в рассматриваемых переводах 
речь идёт скорее о метафоре, а не о реальном происхождении 
богинь. Из всех переводчиков лишь Раталлер использует 
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существительные, которые могут осмысляться как теонимы: он 
называет Эриний дочерьми Теллус (или Теллуры, римской 
богини земли; от Tellus — «почва») и Эреба (Мрака). Вероятно, 
так Скотос отождествляется с Эребом, поскольку оба теонима 
переводятся как «мрак». Для Эреба в латинском пантеоне нет 
соответствия, поэтому используется транслитерация. Однако 
слово tellus в переводе Раталлера всё же не пишется с заглавной 
буквы, так что возникают сомнения в том, что он пытался 
воссоздать теонимы, соответствующие именам настоящих 
«родителей» Эриний.  

Теонимы, являющиеся олицетворением каких-либо качеств 
(например, имя богини справедливости Дики — от Δίκη, 
«справедливость») также могут переводиться по-разному. 
Например, Лалеман прибегает к транслитерации, называя боги-
ню Dice, Габио и Винсхейм пользуются латинскими понятиями 
(Justitia — «справедливость» — у Габио и Vindicta — «[cправед-
ливое] мщение, наказание» — у Винсхейма), Раталлер также 
добавляет слово Dea, называя Дику Dea vindicta («богиня-мще-
ние»). Стоит обратить внимание, что на этот раз теоним или 
слово «богиня» пишется с заглавной буквы. Можно предполо-
жить, что олицетворение мрака, земли или ночи ассоцииро-
валось у христианских переводчиков с язычеством, в то время 
как олицетворение таких качеств, как справедливость, их не 
смущало, поскольку персонажи-аллегории качеств и понятий 
были характерны для моралите — весьма актуального теат-
рального жанра в XVI в. (Nekrasova 2013: 1088). 

Итак, рассмотрев способы перевода греческих теонимов и 
эпитетов богов, можно сделать следующие выводы: 

1. Наибольшее разнообразие наблюдается при переводе 
теонимов, совпадающих с названиями времени суток, природ-
ных явлений или абстрактных качеств (Никта-Ночь, Скотос-
Мрак, Дике-Справедливость и т. д.). Они могут восприниматься 
как имена нарицательные и не писаться с заглавной буквы, в 
таком случае речь идёт уже о поэтическом, метафорическом 
осмыслении текста. Во-вторых, может встречаться двоякое 
соответствие латинских и греческих эквивалентов: так, гречес-
кий Скотос в латинском переводе может встречаться как 
Тенебре, Эреб или даже Нокс. 

2. Многообразие вариантов отмечается и при переводе эпи-
тетов-композитов. Здесь также можно выделить несколько ос-
новных способов перевода: описательный, когда композит 
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заменяется словосочетанием; перевод латинским композитом-
калькой; опущение эпитета.  

3. Различные стратегии, которых придерживаются перевод-
чики, объясняются, во-первых, принадлежностью к разным 
переводческим школам: так, Джованни Габио придерживается 
школы перевода ad verbum (слово в слово), он создаёт скорее 
подстрочник к оригинальному тексту, поэтому в его переводе 
нередко встречается транслитерация эпитетов или использова-
ние латинских прилагательных-композитов, подобных гречес-
ким. Другие переводчики придерживаются перевода ad sensum 
(по смыслу), тем не менее, их версии также весьма разнооб-
разны, что объясняется уже различными задачами. Перевод 
Файта Винсхейма более близок к оригиналу и в некоторых 
местах является практически буквальным: он был предназначен 
для обучающихся, поэтому довольно точное следование ориги-
налу и добавление пояснений необходимо переводчику в обра-
зовательных целях.  В последующих изданиях — Лалемана, 
Раталлера и Наогеорга — присутствует более вольный перевод, 
эпитеты могут опускаться или переводиться не вполне точно, 
местами встречается и транслитерация. В первую очередь это 
объясняется тем, что вышеупомянутые переводчики стремятся 
следовать размеру оригинала, в отличие от Габио и Винсхейма. 
Лалеман, Наогеорг и Раталлер не занимались столь активно 
преподавательской деятельностью, они создают свои переводы 
в первую очередь не для учащихся, а для круга таких же 
учёных-гуманистов: Жан Лалеман по своему основному роду 
деятельности был медиком, поэтому интересовался трудами 
античных писателей как источником знаний и учёности, о чём 
он пишет в предисловии к своему изданию; Томас Наогеорг 
является автором нескольких неолатинских протестантских 
драм на библейские сюжеты, поэтому перевод трагедий мог 
послужить для него своего рода упражнением в поэтическом 
искусстве; Георг Раталлер — в первую очередь филолог, 
перевод и изучение античной литературы — основная сфера его 
деятельности, поэтому его работа ориентирована на таких же 
учёных-филологов. В переводах имеет место и отражение нацио-
нальных особенностей: так, более вольный и многословный 
перевод Жана Лалемана (он увеличивает количество стихов 
трагедии практически в полтора раза) находится в русле фран-
цузской переводческой традиции XVI в., для которой свой-
ственно увеличение количества строк оригинала при переложе-
нии как на латынь, так и на национальный язык (Sturel 1913: 645).  
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Итак, разнообразие латинских переводов XVI в. вызвано 
различными переводческими установками, следованиям 
различным переводческим школам, а также национальными и 
культурными особенностями. Это в первую очередь отражается 
на переводе ономастики, в частности, теонимов.  
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