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П. А. Майборода, С. И. Волканов (Одесса) 
РИМСКИЙ ЭПОС О ПУНИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ:  
ПОПЫТКА ПЕРЕВОДА И КОММЕНТАРИЯ  

К КНИГЕ II (1-60) СИЛИЯ ИТАЛИКА 
 

Латинский поэт I в. н.э. Силий Италик почти не известен 
отечественному читателю, даже специалисту. Его труд «Пуника», 
посвящённый Второй Пунической войне (218–201 гг. до н.э.), остаётся 
не переведённым ни на русский, ни на украинский языки. В советской 
историографии небольшой очерк Силию Италику посвятила 
М. Е. Грабарь-Пассек1. Экспериментировал с прозаическим переводом 
«Пуники» в начале 2000-х крупный антиковед М. Л. Гаспаров2. 
Московский филолог А. В. Подосинов сделал вместе со своими 
учениками перевод первой книги Силия Италика3. 

В то же время западная литература, посвящённая Силию 
Италику, намного шире. В изданном как некое подведение итога 
исследований по Италику «Путеводителе»4 констатируется, что 
безразличие к «Пунике» – удел современности; её с интересом читали 
в Англии с XVI по XIX в. 

Именно поэтому нашей задачей стала попытка восполнить 
обозначенную лакуну. Учитывая, что переводы I книги уже 
предпринимались, было решено сделать перевод II книги. В настоящей 
работе мы предоставим для ознакомления небольшой фрагмент II 
книги; вместе с переводом мы даём обзор биографии Силия Италика, 
исторических источников его поэмы, а также краткий пересказ её 
содержания. 

Биография Силия Италика. Тит Катий Асконий Силий 
Италик родился между 26 и 28 гг. н.э. в известной семье, ведущей 
происхождение, возможно, с севера Италии (одним из возможных мест 
рождения поэта называют Падую). Датировка основывается на письме 
Плиния Младшего Канинию Руфу, в котором автор указывает, что 
Силий Италик умер в возрасте семидесяти пяти лет. Если принять 
традиционную датировку письма (101 г. н.э.), годом рождения Силия 
Италика будет 26, однако МакДермотт указывал, что ряд 
исследователей склоняется к датировке письма 103 г. н.э.5 

Первые сведения о Силии Италике приходятся на последний год 
правления Нерона (54–68 гг. н.э.). Плиний пишет, что он был 
последним, кого Нерон назначил консулом6. Также он упоминает, что 
в правление Нерона Силий повредил своему доброму имени, 
занимаясь добровольными доносами7. Такие доносы особенно 
поощрялись в последние годы правления Нерона, а ненависть к 
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доносчикам вспыхивала и в последующие годы. Так, Корнелий Тацит 
рассказывает о процессе против Публия Целера, который доносом 
погубил своего ученика Барею Сорана, «предав и опозорив то самое 
чувство дружбы, которое так красноречиво восхвалял»8. 

В 68–69 гг. н.э. Силий Италик продолжал играть важную роль в 
политической жизни империи. Так, когда на Рим двинулась армия 
полководца Веспасиана Антония Прима, он вместе с Клувием Руфом 
участвовал в переговорах между старшим братом Веспасиана, 
префектом Рима Сабином и Вителлием9. После прихода к власти 
Веспасиана Силий Италик, по-видимому, сохранил высокие позиции и 
при новой династии Флавиев. Так, на 77/8 гг. н.э. приходится его 
проконсульство в Азии10; быть может, на эти же годы приходится и 
его членство в коллегии центумвиров (Коллегии ста мужей), о котором 
упоминает Марциал11. 

После проконсульства Силий Италик уходит в частную жизнь12. 
В период с 88 по 96 гг. н.э. известный римский писатель 

Марциал посвящает Силию Италику шесть эпиграмм и упоминает его 
ещё в одной13. Большая часть сведений Марциала относятся к частной 
жизни Силия Италика, а также позволяют прояснить время написания 
его эпической поэмы «Пуники». 

Из эпиграмм Марциала следует, что в 88 г. н.э. Силий написал 
какую-то часть поэмы14, а к 92 г. н.э. завершил её15. Марциал 
восхваляет работу Силия, сравнивая её с творчеством Вергилия. 
Подобное восхищение, заметим, разделяли отнюдь не все 
современники: Плиний Младший говорит, что стихи Силия Италика 
были «не столько талантливые, сколько отделанные»16. 

Сам Силий Италик установил что-то вроде культа Вергилия, 
празднуя его день рождения благоговейнее, чем собственный, и даже 
купив землю, в которой покоился знаменитый поэт17, чтобы посещать 
его могилу как храм18.  

Вообще, если верить Плинию, называвшему Силия Италика, 
φιλόκαλος (т.е. любителем красивых вещей), поэта можно было бы 
упрекнуть в мании к покупкам. Он скупал усадьбы, книги, статуи, 
портреты и, увлечённый новым, забрасывал старое19. 

Мы знаем, что у Силия Италика было двое сыновей. Его 
старший сын Дециан получил консульство в 93 г. н.э. в правление 
Домициана (81–96 гг. н.э.)20. Такого же отличия ожидал Марциал и для 
младшего сына Силия, Севера, но тот скончался в 94 г. н.э. 

Силий умер в 101 или 103 г. н.э. Страдая в последние годы 
жизни от опухоли, он уморил себя голодом. В связи с этим не раз 
высказывались предположения, что такая смерть свидетельствует о 
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том, что поэт был стоиком. Кажется, только подтверждает эту версию 
отрывок из произведения известного стоического философа 
Эпиктета21. Однако, как представляется, этот отрывок отнюдь не 
свидетельствует о приверженности Силия Италика к стоицизму: 
Эпиктет говорит нам только о том, что поэт, не имея моральных сил 
переносить своё окружение, чтобы сохранить душевное равновесие, 
вынужден даже обратиться к философии. Попытки обнаружить следы 
влияния стоицизма в самой поэме Силия Италика успехом не 
увенчались22. 

Исторические источники «Пуники». Силий Италик, работая 
над своим эпосом, опирался на исторические работы 
предшественников. Однако он обращался с историческими фактами 
вольно, искажая, преувеличивая, иногда выдумывая их. Для эпоса это 
простительно, и читатели Силия понимали это. Поэт показывает 
читательской аудитории имперского времени благородных мужей 
республики, столкнувшихся с величайшим врагом Рима. Для этой цели 
ему как нельзя лучше подходила третья декада работы Тита Ливия «От 
основания города» («Ab urbe condita»)23. 

Используя текст Ливия, Силий Италик для поэтических целей 
менял порядок изложения, сокращал или, наоборот, расширял и 
приукрашивал те или иные моменты в историческом полотне Тита 
Ливия, вводя туда сверхъестественные элементы и присутствие богов. 
Поэтому нельзя сказать, что «Пуника» – это Ливий в стихах24. В 
различных частях поэмы влияние Ливия неоднородно. По 
распределению материала поэма Силия Италика и произведение Ливия 
сильно отличаются. Так, события под Сагунтом занимают у Силия две 
книги, а у Ливия 10 глав XXI книги, первые три года войны занимают 
у Силия Италика десять книг, а последующие четырнадцать – только 
семь, тогда как у Тита Ливия материал равномерно распределён по 
книгам25. 

Не вызывает сомнений, что, помимо труда Тита Ливия, Силий 
пользовался «Историей» Полибия, современника Третьей Пунической 
войны и друга Сципиона Эмилиана. Его сведения о Второй 
Пунической войне дошли во фрагментах и эксцерптах позднейших 
авторов. Е. Каракасис пытается определить степень влияния Полибия 
на «Пунику» и приходит к выводу, что Силий пытается подчеркнуть 
негативные, с римской точки зрения, особенности карфагенян, 
выделить их военную мощь, сделав их единственными достойными 
Рима соперниками. Демонстрация силы карфагенян лишь оттеняла 
восхищение римскими доблестями в поэме Силия Италика26. 
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Краткое содержание «Пуники». В книге I рассказывается о 
причинах неприязни Юноны к Риму. Богиня избирает орудием своей 
мести Ганнибала. Далее следует описание военных действий под 
Сагунтом, дружественным Риму испанским городом.  

Во II книге римские послы пытаются вести переговоры с 
Карфагеном, однако терпят неудачу. Ганнибал активизирует военные 
действия под Сагунтом. Юнона своими происками доводит 
сагунтийцев до массового самоубийства. Ганнибал захватывает город.  

В III книге в стиле Гомера центральное место отведено перечню 
отрядов, которые составляли армию Ганнибала. Затем следует 
описание перехода карфагенян через Пиренеи и Альпы. Юпитер и 
Венера совещаются о судьбе Рима. Предсказывается будущая мощь 
Рима. Книга заканчивается панегириком Флавиям. 

В IV книге автор даёт описание военных действий в северной 
Италии, битвы у Тицина и при Треббии.  

V книга рассказывает о сражении у Тразименского озера.  
VI книга отступает от основной канвы событий, рассказывая о 

римском полководце времён Первой Пунической войны Регуле. Тем 
временем Квинта Фабия Максима назначают диктатором.  

В книге VII рассказывается подробно о Фабии Максиме и его 
тактике ведения войны с Ганнибалом. Ганнибал всячески пытается 
спровоцировать Фабия на решительные действия. Среди легионеров 
растет недовольство Фабием, и тот делится с ними своими 
принципами ведения войны с карфагенянами. Марка Минуция, 
начальника конницы, уравнивают в правах с Фабием. Он неосторожно 
ввязывается в сражение с Ганнибалом, и Фабий спасает его.  

В VIII книге Юнона, чтобы подстегнуть Ганнибала к новым 
успехам, посылает к нему Анну, сестру Дидоны, и та предсказывает 
ему победу при Каннах. Затем описывается состав войск консулов 
Луция Эмилия Павла и Гая Терренция Варрона с сопутствующими для 
Рима неблагоприятными знамениями перед битвой при Каннах.  

В начале IX книге Эмилий Павел пытается удержать Варрона от 
опрометчивой битвы. Тем не менее сражение при Каннах начинается. 

В X книге повествуется о смерти Эмилия Павла при Каннах. 
Ганнибал хочет опять наступать на Рим, но его сдерживает Юнона, 
послав к нему бога сна. Паника в Риме. Фабий успокаивает сограждан. 
Сенат решает продолжать войну.  

В XI книге многие италийские союзники отпадают от Рима. На 
сторону Ганнибала переходит Капуя. Венера ослабляет боевой дух 
армии Ганнибала. 
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В XII книге военные действия ведутся с переменным успехом. 
Римляне воспрянули после поражения при Каннах. Войско Ганнибала 
ослабло после пребывания в Капуе и терпит неудачи. Ганнибал близко 
подступает к Риму. В городе паника. Ситуацию спасет Фульвий 
Флакк, который прибывает из Кампании. Ганнибал отступает в лагерь. 
Юпитер мешает римлянам и карфагенянам сражаться, наслав ужасный 
шторм. Юнона, действуя по приказу Юпитера, останавливает 
очередную попытку завязать сражение. Радость в Риме. 

В XIII книге Ганнибал отступает от Рима и узнает, что город 
нельзя взять, пока там находится Палладий (сакральный символ, 
который Эней вывез из Трои). Римляне захватывают Капую. В 
Испании гибнут отец и дядя Публия Корнелия Сципиона. Сципион 
спускается в Аид и встречает усопших родичей. Пророчица Сивилла 
предсказывает гибель Ганнибала.  

XIV посвящена военным действиям римлян в Сицилии под 
командованием Марцелла и осаде Сиракуз. 

В XV книге Сципиона назначают полководцем в Испанию, и он 
берет Новый Карфаген. Успехи римлян. Войско Гасдрубала, брата 
Ганнибала, разбивают, а самого Гасдрубала убивают. 

В XVI книге удача продолжает сопутствовать Риму. Карфагенян 
изгоняют из Испании. Масинисса и Сифакс заключают союз с 
Сципионом. Последний получает разрешение переправиться с 
войсками в Африку. 

В XVII книге Сифакс, царь западных нумидийцев, возвращается 
на сторону Карфагена. Сципион высаживается в Африке, разбивает и 
берет в плен Сифакса. Ганнибал возвращается в Африку и терпит 
поражение в битве при Заме. Сципион с триумфом возвращается в 
Рим. 

При переводе авторы не ставили своей целью воспроизвести 
латинскую ритмику «Пуники» и подходили к тексту в первую очередь 
как историки, которые хотят сделать доступным ещё один источник по 
событиям Второй Пунической войны. 
                                                            

1 Грабарь-Пассек, М. Е. Эпические поэты I в. н. э. : Валерий Флакк. Папиний 
Стаций. Силий Италик // Очерки по истории римской литературной критики. 
М., 1963. С. 179–194. 
2 Гаспаров М.Л. Начало «Пуники» Силия Италика: переводческий 
эксперимент // SCRIPTA GREGORIANA: Сборник в честь семидесятилетия 
академика Г.М. Бонгард-Левина. М., 2003. С. 197–204. Авторы приносят 
благодарность Станиславу Грабовецкому (Одесса – Евпатория – Тверь) за 
помощь в ознакомлении с работой М.Л. Гаспарова. 
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Текст и комментарий1 
Книга вторая 
И вот уже дарданский2 корабль, плывущий по темно-зеленым 

/ волнам, везет на борту по серьезному поручению благородных / 
сенаторов, первейших патрициев. Фабий3, потомок тиринфийца4, / мог 
рассказать о своих трёхстах предках, которых, по / смятению Марса, 
отнял один день, когда несправедливая к делу (5) / патрициев Судьба 
покрыла берег реки Кремеры кровью5. / Спутник ему, делящий 
поровну хлопоты должности, /Публикола6, потомок великого 
спартанца Волуза7. / С именем Публиколы связывается отличительная 
забота о народе, / и его предки значатся первыми в списке среди 
римских консулов. (10) / 

Когда Ганнибалу сообщили, что послы собираются 
высадиться на / прибывающих в гавань кораблях, и что с собой они 
везут постановления / сената, когда война уже в разгаре, что запоздали 
требование мира и / кара полководцу, как возвещалось в договоре, 
тогда он / повелел, чтобы турмы8 быстрей готовились к бою и 
выстроились по всему (15) / морскому побережью, грозя знамёнами и 
недавно / выкрашенными щитами и дротиками красными от резни. / 

«Слова ныне не уместны. Гремит повсюду, / грохочет от шума 
тирренской трубы9 и стонов умирающих. / Пускай, пока позволено 
плывут по морю, чтобы послы не торопились (20) / присоединиться к 
осажденным, а мы покажем, какова цена ярости / и горящее убийством 
оружие и как меч желает бушевать». / 

Из-за такой речи военачальника послы отплыли от 
негостеприимных берегов, / поменявши направление весел, они 
устремились к тирийским сенаторам10. / При этом пуниец11, потрясая 
правой рукой, / (грозит) ставящему паруса кораблю, говоря: (25) / 

«Нашу, клянусь Юпитером! Нашу голову / намеревался увезти 
тот корабль через гладь морскую. / Увы, тем, кто покорен слепому 
разуму и раздутому от гордости сердцу! / Нечестивая страна требует с 
помощью оружия наказания для Ганнибала! / Не приказывай, я и так 
прибуду, тебе встретится достаточно нас (30) / раньше, чем ожидалось, 
и, хотя в настоящее время ты защищаешь чужеземные пенаты, / Рим, 
ты испугаешься за свои ворота и очаги. / Пускай даже вы опять 
взберетесь на отвесные скалы Тарпейских12 / гор и переберётесь в 
высоко поднимающуюся крепость, однако уже / никаким золотом вы 
не выкупите захваченную жизнь». (35) / 

Благодаря этим словам воспламенилось мужество и 
прибавилось неистовство / солдатам. Тот час же воздух наполнился 
тучами стрел и копий, / и от плотного града камней башни 
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[сагунтийцев] затрещали. / Пыл побуждал вести войну под взором 
удаляющегося корабля, пока / он мог по курсу различить 
возвышающиеся стены. (40) / 

Ганнибал же требует у разгорячившихся турм обещанные 
жертвы, с / бросающейся в глаза обнаженной раной, вождь вновь / 
начинает неистово громко оглашать жалобную речь: / 

«Нам приказывают, соратники, и Фабий с корабля выставляет 
/ напоказ оковы, и призывает гнев властительного сената. (45) / Если 
это предприятие внушает отвращение и война, которую мы / начали, 
должна быть осуждена, то немедленно призовите назад с моря 
римский корабль. / Я не заставлю себя ждать: и тогда со связанными 
руками отдайте / меня на мучения. Ведь от чего же я, который 
низводит своё происхождение / от Бела13 с востока, окруженный столь 
многими народами Ливии и Иберии, откажусь (50) / переносить 
рабство? Напротив, пускай ретийцы14 повелевают вечно и / 
высокомерно распространяют свое господство на поколения. / И 
пускай пробирает нас дрожь от приказов и кивков [их] мужей». /  

Воины испустили рёв и используя заверения, предвещающие / 
беду потомству Энея, подстегивали гнев криками. (55)/ 

Среди неподпоясанных, говорящих на двух языках15, 
ливийских / народов, пришла с мамертинскими16 отрядами отважно / 
сражаться в Энотрии17 Асбита18, потомок гараманта19 Иарба20. / 
Последнего породил Аммон, и правил он обширною страною царским 
/ скипетром в пещерах Медузы, дочери Форкия21, и маками22 у реки 
Кинип23, (60) / и средь отпрысков Батта24, которых враждебное солнце 
опаляет. / 
                                                            

1 Перевод с латыни был выполнен по изданию: Silius Italicus. Punica. With an 
English translation by J.D. Duff. In two volume. V. I. London, 1961. 
2 Здесь: римский. Название дарданцы происходит от имени Дардана, сына 
Зевса, легендарного родоначальника троянских царей, от которых в свою 
очередь происходил легендарный Эней. 
3 Квинт Фабий Максим Кункстатор (Медлительный), умер в 203 г. до н.э., 
политик и военный деятель из патрицианского рода Фабиев. Был назначен 
диктатором. В 217 г. до н.э. после поражения римлян у Тразименского озера. 
Своё прозвище получил за осторожность и медлительность в войне с 
Ганнибалом. Один из главных героев «Пуники». 
4 Геркулеса. Геркулес долгое время жил в Тиринфе на службе у царя 
Эврисфея. Также его дед Алкей был царем Тиринфа. 
5 Речь идет о сражении при Кремере 477 г. до н.э., в ходе войны с этрусским 
городом Вейи. В сражении погибло большое количество представителей 
семейства Фабиев с клиентами. 
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6 Публикола т.е. «заботиться о народе», личное прозвище (когномен) Публия 
Валерия Публиколы, который распространился на его потомков. О каком 
конкретно Публиколе идёт речь в данном отрывке, остаётся неустановленным. 
7 Волуз – родоначальник рода Валериев, потомок сабинян, которые 
поселились в Риме. Считалось, что сабиняне происходят из Спарты. 
8 Конный отряд из тридцати – тридцати двух человек. 
9 Тирренская, т.е. этрусская. Этрусков считали изобретателями медных труб. 
10 Т.е. Карфагенским. Тир – город в Финикии, основавший Карфаген. 
11 Т.е. карфагенянин. 
12 Тарпейская скала – отвесная скала в Древнем Риме, с южной стороны 
Капитолийского холма. Римляне спасались на Капитолийском холме во время 
захвата города галлами в 387 г. до н.э. 
13 Точная идентификация затруднена; в мифологических сюжетах упоминается 
несколько Белов. Наиболее вероятно – царь Сидона, отец Дидоны и Паламеда. 
14 Т.е. римляне. Ретийцы происходит от названия города Ретий в Северной 
Троаде. 
15 На ливийском и египетском. 
16 Мармарика — территория в северной Африке между Киренаикой и Египтом. 
17 Энотрия — древнее название Италии. 
18 Асбита выдумана Силием Италиком. Для эпоса нередки были женщины-
воины. У Вергилия союзницей Турна была Камилла. Впрочем, Силий Италик 
создавая образ Асбиты, мог отталкиваться от традиций позволявших боевые 
состязания среди женщин в северной Африке. 
19 Гараманты — берберское племя,  проживали во внутренней Ливии. 
20 Иарб сын Амона и нимфы Гарамантиды. Царь ливийского племени 
макситан. Также известен по «Энеиде» Вергилия. 
21 Форкий — хтоническое морское божество. Сын Понта и Геи. Вместе с 
богиней Кето породил Горгон. 
22 Древнеливийское племя. 
23 Река в Ливии. 
24 В оригинале Battiades т.е. отпрыски Батта, киренцы. Батт основал Кирену в 
630 г. до н.э. и заложил династию греческих царей, которая правила до 
440 г. до н.э. 
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