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Abstract. Introduction. The article analyzes the contents of the monograph “Byzantine Empress Athenais-
Eudocia. Life and Works in the Context of the Reign of Emperor Theodosius II (401–450)” by Tatyana Aleksandrova.
It is devoted to the personality of Empress Eudocia (ca. 405–460) and her poetical heritage in the context of the
period. Discussion. Over the recent decades academic interest in personalities has grown significantly. And it is not
only within the framework of historical science. The genre of historical research has become very popular among
many Russian and Western academic researchers. Because of such attention to personalities one of the urgent
tasks of modern Byzantine studies is studying works of little-known or “secondary” Byzantine authors. These
ones include the personality of royal poetess Aelia Eudocia Augusta (ca. 405–460). The scale of her activity and
influence on the Byzantine culture is still poorly understood. Analysis. As a historical figure and poetess Eudocia
attracted attention of researchers of Byzantine history and literature more than once. Historiography is mostly
characterized by a certain duality of the approach to studying the personality and works of Eudocia. It often
happens that researchers consider Eudocia the author and Eudocia the Empress as two different persons. Tatyana
Alexandrova tries to combine both of these approaches and explore the poetic legacy of Eudocia in the historical
and literary context of the 5th century. The author of the monograph reconstructs the biography of Eudocia,
analyzes and verifies various research hypotheses of the predecessors (A. Cameron, B. Sowers, K. Holum,
T. Graumann, C. Bevegni, E. Livrea, etc.). The author of the monograph comes to the conclusion that legends and
myths around Eudocia’s name only remotely reflect the reality and their appearance was politically motivated.
At the same time, the author studies all attributable poems and works by Eudocia and focuses attention on such
ones as the Martyrdom of St. Cyprian and the Homeric centos. Results. The author of the article comes to the
conclusion that the monograph is an important step in understanding and representing the role of Eudocia in the
Byzantine history and culture of the 5th century.
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Аннотация. В статье анализируется содержание монографии Татьяны Львовны Александровой, под-
готовленной в жанре исторического исследования и посвященной изучению личности императрицы Евдо-
кии (ок. 405–460) и ее творчества в контексте эпохи. Эта историческая фигура не раз привлекала внимание
исследователей (как историков, так и филологов). До нас дошло несколько ее поэтических произведений:
поэма о войне с персами, поэма «О св. Киприане», Гомеровский центон, несколько эпиграмм. В работе
Т.Л. Александровой внимание уделяется изучению исторической и творческой судьбам Евдокии. Автор ука-
зывает, что изучение современной историографии по этой теме во многом демонстрирует ее тенденциоз-
ный характер с той точки зрения, что исследователи рассматривают Евдокию-автора и Евдокию – историчес-
кого персонажа как два самостоятельных явления. Цель монографии – исследовать поэтическое наследие
Евдокии в широком историческом и литературном контексте второй четверти V в. По мнению автора, глав-
ная ценность этого монографического исследования заключается именно в совмещении этих двух подходов.

Ключевые слова: Восточная Римская империя, Афинаида-Евдокия, императрица Евдокия, Феодосий II,
императрица Пульхерия, Кир Панопольский, «О св. Киприане», позднеантичная литература, византийская
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Введение. В последние десятилетия зна-
чительно возрос интерес к личности человека,
причем не только в рамках исторической на-
уки. А среди многих как российских, так и за-
падных исследователей широкой популярнос-
тью стал пользоваться жанр исторического ис-
следования. В связи с таким вниманием к лич-
ности одной из актуальных задач современно-
го византиноведения является изучение сочи-
нений малоизвестных или «второстепенных» –
если так, конечно, вообще можно сказать – ав-
торов. К их числу следует отнести личность
царственной поэтессы Элии Евдокии Августы
(405–460 гг.), масштаб деятельности и влия-
ния на византийскую культуру которой до сих
пор остается слабоизученным и неосознанным.

Обсуждение. Как историческая фигу-
ра и поэтесса Евдокия привлекала внимание
исследователей византийской истории и лите-
ратуры неоднократно. Для большей части
историографии характерна определенная двой-
ственность подхода к изучению личности и
творчества Евдокии, обусловленная узконауч-
ной специализацией. Так, в большинстве ис-
следований творческий и биографический ас-
пекты жизни Евдокии рассматриваются от-
дельно друг от друга. Одни авторы (как, на-
пример, К. Холам и А. Кэмерон), фокусируя
внимание на ее исторической роли, фактичес-
ки оставляют без внимания проблему ее твор-
чества. Другие же исследователи (К. Беве-
ньи и Б. Сауэрс), игнорируя ее историческую
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роль, занимаются изучением ее сочинений [5,
p. 217–289; 7; 4, p. 249–262; 13].

Анализ. В 2018 г. в книжной серии «Но-
вая византийская библиотека» издательства
«Алетейя» вышла в свет книга Татьяны
Львовны Александровой «Византийская им-
ператрица Афинаида-Евдокия: жизнь и твор-
чество в контексте эпохи правления импера-
тора Феодосия II (401–450)». Книга легла в
основу защищенной автором в том же году
докторской диссертации по специальности
10.02.14 – Классическая филология, византий-
ская и новогреческая филология на тему «По-
эзия императрицы Евдокии в контексте раз-
вития позднеантичной литературы». Работа
посвящена недостаточно изученной в совре-
менной историографии и просопографии исто-
рической фигуре – супруге византийского им-
ператора Феодосия II Евдокии. Как деклари-
рует автор монографии во введении, работа
представляет собой попытку исследовать по-
этическое наследие византийской императри-
цы Евдокии в широком историческом и лите-
ратурном контексте второй четверти V в., где
сочетаются два подхода – Евдокия как автор
и как историческая фигура [1, с. 6–7]. Подоб-
ная задача необычна и оригинальна, посколь-
ку и в отечественной, и в международной на-
уке Евдокия рассматривается в рамках ис-
следований или по истории эпохи, или же по
истории греческой позднеантичной и ранневи-
зантийской литературы 2, о чем было сказано
выше. Поэтому актуальность и новизна по-
добной задачи не подлежат сомнению.

Монография объемом 25,4 п. л. хорошо
структурирована, что позволяет читателю ос-
мыслить поставленную проблему как бы де-
дуктивно – от общего к частному [1, с. 16].
Книга состоит из введения, пяти глав и заклю-
чения. К основному тексту работы автор до-
бавляет два индекса (Именной указатель и
Указатель географических и топографических
названий), которые делают поиск необходимых
мест удобным, а также список сокращений и
библиографический список, состоящий из ис-
точников и научной литературы на русском и
пяти иностранных языках. Структура работы
представляется в целом логичной.

Во Введении [1, с. 5–16] автор описыва-
ет проблематику исследования, приводит об-
зор исторических и литературных источников,

которые, по мнению автора, позволяют наи-
более полно представить эпоху Феодосия II и
получить сведения о личности самой Евдо-
кии, и дает историографический обзор. Цель
данной работы – рассмотреть творчество
Евдокии в историческом и литературном кон-
тексте и взглянуть на ее личность сквозь при-
зму творчества. Автор учитывает практичес-
ки всю историографическую традицию, посвя-
щенную жизни и творчеству Евдокии. Вмес-
те с тем, поскольку монография готовилась в
жанре исторического исследования (истори-
ческая биография) 3, остается сожалеть, что
отсутствует раздел с описанием методологии
и методов исследования. Присутствие такого
раздела, на наш взгляд, не просто уместно, но
даже необходимо, учитывая сложность жанра
исторической биографии, специфику его мето-
дов и подходов. Не видим мы во Введении и
специального обзора литературы, посвященно-
го вопросам и (методологическим) проблемам
биографического исследования, многие из ко-
торых до сих не получили разрешения [2, с. 133–
136; 3, с. 5–12; 8, p. 169–181].

Главы I–IV, содержащие как рефератив-
ный, так и аналитический элементы, посвяще-
ны описанию жизни имп. Евдокии в культур-
но-историческом, политическом, церковно-ис-
торическом контексте эпохи. В них Т.Л. Алек-
сандрова, опираясь на имеющиеся источни-
ки, пытается реконструировать биографию
имп. Евдокии, а также разбирает и верифици-
рует разные исследовательские гипотезы,
высказанные ее предшественниками (А. Кэ-
мерон, Б. Сауэрс, К. Холам, Т. Грауман, К. Бе-
веньи, Э. Ливреа и др.). Притом что в фокусе
исследования находится личность Евдокии,
автор уделяет внимание и вопросам истории
афинских школ и образования в поздней ан-
тичности, основанию в Константинополе ауди-
ториума (параграф 1 главы I и параграф 4 гла-
вы II), а также рассматривает общие истори-
ческие проблемы, связанные с правлением
Феодосия II. Так, в частности, исследователь
уделяет большое внимание церковным собо-
рам [1, с. 99–113, 171–186, 219–246], истории
создания Codex Theodosianus [1, с. 113–121],
варварским вторжениям и миграциям эпохи
Великого переселения народов [1, с. 246–255].
Многие из этих вопросов рассматриваются
зачастую не в связи с биографией или твор-
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чеством Евдокии, а имеют в рамках работы
самостоятельное значение и вынесены в от-
дельные параграфы. Очевидно, эту часть ра-
боты, деление глав которой связано с различ-
ными хронологическими этапами жизни Ев-
докии, следует рассматривать в качестве
фоновой и подготавливающей читателя к ос-
новному разделу, где описывается и анализи-
руется творчество Евдокии, хотя expressis
verbis об этом нигде не сказано. Их содержа-
ние оказывается важным с точки зрения об-
щеисторического контекста. Присутствие этих
разделов, вероятно, в первую очередь призвано
помочь читателю реконструировать условия,
в которых была воспитана, получила образо-
вание и жила Евдокия, ее окружение и совре-
менники. Однако подобного рода подход об-
ладает не только достоинствами, но и недо-
статками. Автору удается бегло высветить
основные события и феномены государствен-
ной и церковной истории Римской империи
первой половины V в., не перегружая очерк
ссылками и не вдаваясь в частности, кото-
рые могли бы отвлечь от магистральной ли-
нии работы. В то же время автор отступает
от темы и демонстрирует знакомство лишь с
малой частью исследовательской литерату-
ры по данным проблемам. Между тем каж-
дая из них заслуживает отдельного внимания.

В пятой главе («Поэтическое творчество
Евдокии») проводится исследование творче-
ства имп. Евдокии, охватывающее все атри-
бутируемые ей сочинения (причем как те, ко-
торые сохранились в виде текста, так и те,
которые известны лишь по названиям). По-
видимому, эту главу следует считать основ-
ной частью работы. Глава начинается с очер-
ка по истории греческой и латинской поэзии
IV–VI вв. [1, с. 280–289] (несмотря на то, что
в названии подзаголовка вынесен лишь V в. –
«Общая характеристика поэзии V в. н. э.»).
Представленный в данном разделе матери-
ал очень интересен. При его составлении
Т.Л. Александрова в основном ориентирует-
ся на работы Дж. Агости, М. Уитби, П. Кэ-
мерона, Кл. Морескини. Автор книги, описы-
вая литературные процессы эпохи, наглядно
демонстрирует, какие литературные жанры и
тенденции могли оказать влияние на творче-
ство Евдокии 4. Приходится сожалеть, что,
сравнивая, в частности, языковые особеннос-

ти произведений Евдокии с «Видениями До-
рофея» и «Орфической Аргонавтикой» и ука-
зывая на то, что лексика текстов сочетает в
себе вульгаризмы и эпические поэтизмы [1,
с. 289], автор не снабжает свои наблюдения
примерами. Кроме того, требует серьезного
комментария и дополнительного обоснования
предположение исследователя о том, что на
поэтическое творчество Евдокии могла ока-
зать сильное влияние латинская христианская
поэзия (например, сочинения Пруденция [1,
с. 286] – в частности, «О венцах мучеников»
(Перистефанон) – и латинский Вергилианский
центон Пробы [1, с. 348]). Дело в том, что са-
мый факт рождения Евдокии в Афинах и про-
исхождения из «профессорской» среды [1,
с. 17], или даже то, что она проходила обуче-
ние у своего отца – афинского софиста Леон-
тия [1, с. 24], не может гарантировать того,
что императрица, вероятно, знавшая в какой-
то мере латинский язык, изучала римскую ли-
тературу. Ведь известно, что латынь в это вре-
мя в Афинах не изучалась. Поэтому, к сожа-
лению, на эти указания Сократа Схоластика
[11, VII. 21, 9] нельзя безусловно положиться.

Второй раздел главы посвящен поэме
о войне с персами. Интересно предположе-
ние автора о возможном использовании это-
го произведения Сократом Схоластиком при
описании событий этой войны, хотя оно, на
наш взгляд, и требует аргументации боль-
ше представленной.

Третий раздел главы посвящен поэме
«О св. Киприане». Данный раздел отличает-
ся более фундированным подходом к описа-
нию истории памятника и его рукописной тра-
диции, о чем свидетельствует самое его де-
ление. Особенно интересным кажется опи-
сание возможных источников сюжета этой
поэмы, при этом автор справедливо замеча-
ет, что вопрос об источниках поэмы может
быть поставлен двояко: можно говорить об
источниках сюжета, которые равно значимы
для поэмы и для прозаической версии. Так,
для поэтической версии текста в качестве ос-
новных источников для ориентира и подра-
жания Т.Л. Александрова указывает Гоме-
ра, Аполлония Родосского, Григория Богосло-
ва, Нонна Панополитанского и некоторых дру-
гих античных авторов, приводя в виде парал-
лельной таблицы выдержки из поэмы и соот-
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ветствующие фрагменты, найденные по
TLG – текстуальные совпадения группы слов
(выражения, синтагмы) и совпадения одиноч-
ных слов в стихах в одинаковой метрической
позиции.

В четвертом разделе Т.Л. Александрова
приводит те незначительные сведения о пара-
фразах библейских книг, сделанных имп. Евдо-
кией, которые сохранились у патриарха Фотия.
Идея о том, чтобы рассматривать фрагмент о
крайних формах палестинского подвижниче-
ства, приводимый Евагрием Схоластиком, в
качестве парафраза поэтического произведе-
ния Евдокии [1, с. 338], кажется очень инте-
ресной, но требует ее дальнейшего развития
и большей текстовой аргументации.

Как нам представляется, одним из ис-
следовательских достоинств работы являет-
ся раздел пятой главы, посвященный Гомеров-
скому центону. В этом разделе автор рассмат-
ривает существующие редакции этого произ-
ведения и приводит аргументы в пользу того,
что не безвестный епископ Патрикий, а имен-
но Евдокия была автором первой редакции
Гомеровского центона [1, с. 361]. В числе до-
казательств этой гипотезы исследователь
приводит следующие: употребление характер-
ной для Евдокии лексики, наличие свойствен-
ных ей отклонений от норм греческой просо-
дии, а также аллюзии на современную Евдо-
кии политическую ситуацию [1, с. 364–366].
Автор довольно подробно, насколько это воз-
можно и необходимо в рамках данного моно-
графического исследования, описывает исто-
рию распространения жанра центона, его ус-
воения в христианской традиции, а также ука-
зывает на возможную рецепцию Гомеровско-
го центона в творчестве Романа Сладкопев-
ца. В качестве доказательства обнаружения
последнего автор проводит сопоставительный
анализ списка эпизодов, входящих в Гомеров-
ский центон, с гимнами Романа Сладкопевца.
Кроме того, исследователь отмечает возмож-
ное влияние гомеровских центонов на визан-
тийскую гимнографию.

В заключительном, восьмом, разделе
пятой главы автор приводит свою довольно
взвешенную и осторожную оценку творчес-
кого наследия Евдокии в контексте эпохи. Ав-
тор приходит к выводу о том, что поэзию Ев-
докии нельзя рассматривать в отрыве от по-

литики мира и веротерпимости, которую прово-
дил Феодосий Младший, от его законодатель-
ных и образовательных начинаний с сознатель-
ной установкой на синтез эллинской культуры
и христианского мировоззрения. В этом заклю-
чении отразилось несогласие автора с утверж-
дением К. Трипаниса [12, p. 13] о напрасности
попыток и усилий позднеантичных поэтов, кото-
рые писали классическими размерами на хрис-
тианские сюжеты, соединить в стихах дух клас-
сики и дух христианства.

Результаты. Монография Т.Л. Алексан-
дровой свидетельствует о большой работе,
проделанной автором при изучении вопроса
исторической роли императрицы Евдокии.
Автор приходит к выводу о том, что легенды,
сложившиеся вокруг имени Евдокии, лишь
отдаленно отражают реальность, а их появ-
ление имело политическую подоплеку (в пер-
вую очередь автор указывает на борьбу двор-
цовых партий и ухудшение внутриполитичес-
кой обстановки в империи в 440-е гг.). Как нам
представляется, заключение автора о неспра-
ведливом принижении поэтического наследия
Евдокии можно считать вполне убедитель-
ным: отступление от литературных норм клас-
сических образцов античности невелико, а
популярность ее сочинений в светской и мо-
нашеской среде в последующие столетия ока-
залась широкой, о чем может свидетельство-
вать количество списков и редакций ее тек-
стов. Исследование показало, что мнение
Кл. Морескини [9, p. 193] о недостатке интел-
лектуальной и поэтической глубины в творче-
стве Евдокии является ошибочным и всякое
принижение роли Евдокии как поэта нельзя
считать оправданным.

Необходимо отметить высокий уровень
теоретической подготовки автора, глубину
проработки предлагаемого материала, обшир-
ный список источников и литературы, в том
числе на иностранных языках, информатив-
ность, а также четкую структуру и логику глав.
Монография написана хорошим русским язы-
ком. Опечатки немногочисленны 5. Как мы
уже писали выше, основное упущение работы
нам видится в неразработанности методоло-
гического аппарата для биографической ре-
конструкции, в котором бы учитывался меж-
дисциплинарный подход и интеграция методов
различных дисциплин (история, филология,
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социология, психология и т. д.). Достоинством
работы являются выполненные Т.Л. Алексан-
дровой стихотворные переводы сочинений,
авторство которых атрибутируется Евдокии.
Книга написана с очевидной симпатией к Ев-
докии и Феодосию II и желанием разобрать-
ся в предмете своего исследования. Несом-
ненно, она является важным этапом в осмыс-
лении роли Евдокии в истории и культуре Ви-
зантии. Востребованность темы, богатство
собранного материала и оригинальность ис-
следования не подлежат сомнению. В целом
предпринятое Т.Л. Александровой исследова-
ние можно охарактеризовать как интересное
и добротное начинание, имеющее перспекти-
ву для продолжения. Книга будет полезна и
интересна специалистам в области классичес-
кой и византийской филологии.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Хри-
стианские общины Балкан и Северного Причерно-
морья в системе межцерковной коммуникации кон-
ца IV – первой половины V вв.» при поддержке
Фонда грантов Президента Российской Федерации.
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framework of the project “Christian Communities of the
Balkans and the Northern Black Sea Region in the System
of Inter-Church Communication of the Late 4th – First
Half of the 5th cc.” with the support of the Fund of
Grants of the President of the Russian Federation.

В названии статьи приводится перевод фраг-
мента из составленных Евдокией библейских пара-
фраз, которые приводит патриарх Фотий: [Εšδοκίη
βασίλεια] ΛεοντιNς εšπατέρεια [10, Cod. 183–184.128a,
23–24].

2 См., например: [5, p. 217–289; 7; 4, p. 249–
262; 13] и др.

3 На это указывает и сама структура работы –
хронологическое фиксирование этапов жизни изу-
чаемой «героини».

4 В их числе автор указывает популярный
жанр парафраза, который распространился на Свя-
щенное Писание и Священное Предание, христи-
анские гомеровские центоны, (неоплатонические)
биографии («Жизнь Пифагора», «Жизнь Прокла»),
панегирики. Среди значимых литературных процес-
сов V в. Т.Л. Александрова указывает влияние ла-
тинской поэзии на греческую придворную (веро-
ятно, это так, если учесть, что придворным языком
в этот период был именно латинский. См.: [6, p. 23]).

5 Приведем несколько нами обнаруженных:
с. 13 (середина 1-го абзаца): некорректный перенос

слова «Внимательное из- // учение ...»; с. 23 (начало
3-го абзаца): «В те же годы северном склоне хол-
ма...» – пропуск предлога на; с. 348 (в сноске 165) и
411 (позиция 259): Morescini вместо Moreschini;
с. 413 (позиция 312): Cyprien вместо Cyprian, ind
вместо und.
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