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Византийский гуманист Феодор Газа как переводчик Аристотеля и его роль в 

формировании латинской зоологической терминологии 

 

Сочинения Аристотеля «История животных», «О частях животных» и «О 

возникновении животных», традиционно объединяемые под названием «De animalibus», 

служили основным источником научного знания о животном мире от античности вплоть до 

XVIII в. и несколько раз переводились на латынь.  

В XIII в. появилось два латинских перевода «De animalibus», Михаила Скота и 

Вильгельма из Мербеке. В начале 1450-х гг. греческий гуманист Георгий Трапезундский 

выполнил по заказу папы Николая V новый перевод, однако он был сочтен неудачным и не 

получил широкой известности (Monfasani 1999: 214). Новую версию было поручено сделать 

другому жившему в Риме византийскому гуманисту, Феодору Газе (1400/1410–1475/1476): 

он взялся за работу в 1454 г. и завершил перевод в начале 1470-х гг. (Beullens, Gotthelf 2007: 

483–488; Monfasani 1999: 211). С последней четверти XV в. использовался почти 

исключительно этот перевод, его авторитет был огромен (Monfasani 1999: 214–217; Beullens, 

Gotthelf 2007: 503–505). Если история создания и частично стиль перевода были исследованы 

(Perfetti 1995; Monfasani 1999; Beullens, Gotthelf 2007), то его лексика, включающая большое 

количество специальных терминов, не была до сих пор проанализирована ни с точки зрения 

происхождения, ни с точки зрения влияния. Перевод Газы послужил важным источником не 

только для constitutio textus греческих изданий Аристотеля, не только для составления 

латинских комментариев к Аристотелю (Perfetti 2000), но и для новых исследований о 

животном мире. Рецепция перевода Газы в сочинениях зоологов XVI в. до сих пор не была 

специально изучена, хотя представляется, что подобный анализ помог бы уточнить историю 

становления современной естественнонаучной терминологии, в первую очередь 

зоологической номенклатуры. Нам известна лишь одна работа подобного рода, она 

посвящена роли латинских переводов Аристотеля в развитии ихтиологической 

номенклатуры и, рассматривая лишь несколько примеров, носит обзорный характер: Beullens 

2008: 112–115, 1211. 

                                                           

1 Попытка частичного анализа рецепции перевода Газы в «Истории животных» Конрада Геснера 

предпринята в: Воробьев 2015б. 
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В дальнейшем мы планируем проследить рецепцию широкого круга 

естественнонаучных терминов, встречающихся в переводе Газы, но в данном исследовании 

ограничиваемся рассмотрением зоонимов.  

Взяв за основу указатели зоонимов и общие алфавитные указатели, составленные 

Лилиан Бодсон для трех зоологических трактатов Аристотеля (Bodson 1990; Bodson 2004; 

Bodson 2014), мы рассмотрели 582 греческих зоонима и выявили их латинские переводы в 

версиях Михаила Скота, Вильгельма из Мербеке, Георгия Трапезундского и Феодора Газы. 

Из составленного Бодсон перечня аристотелевских зоонимов мы исключили те немногие, 

которые не являются названием вида или рода, при этом размер нашего словника возрос по 

сравнению с перечнем Бодсон, в первую очередь за счет случаев, где Газа переводит одно и 

то же греческое слово в разных местах по-разному. 

В соответствии с гуманистическим методом перевода Газа стремился избегать 

транслитераций, калек греческих слов и неологизмов как средств средневековой 

переводческой практики, пытаясь заимствовать как можно больше лексики из сочинений 

древних авторов. О таком подходе он сообщает в предисловии к переводу, упоминая в 

качестве использованных источников Плиния, Цельса, Колумеллу, Варрона, Катона, 

Цицерона, Апулея, Авла Геллия, Сенеку и «complures alios linguae Latinae autores (sic)» 

(Aristoteles 1476: 3; cр. Beullens 2008: 113). Действительно, из 582 рассмотренных нами 

зоонимов 322 являются заимствованиями из античных авторов. Впрочем, Газе не всегда 

удавалось найти казавшийся подходящим2 эквивалент в авторитетных источниках, и тогда 

он прибегал к другим переводческим стратегиям. Так, 66 слов из 582 засвидетельствовано у 

древних, но не в том значении, какое придает им Газа (большинство этих случаев 

представляют собой кальки); в 80 случаях Газа транслитерирует греческое слово (случаи, 

когда транслитерированное слово засвидетельствовано уже у кого-то из древних, мы 

относили к типу заимствований); для 46 зоонимов Газа придумывает новые латинские 

обозначения, то есть вводит неологизмы; в 10 случаях передает греческое слово 

перифразирующим словосочетанием; еще 47 случаев можно считать смешанными. 

Остальные 11 из 582 зоонимов в переводе Газы опущены. Данное разделение было 

осуществлено при помощи электронных версий Тезауруса латинского языка и словаря Э. 

Форчеллини, а также баз данных LLT3. Приведенные цифры не следует считать 

                                                           

2 Многие выполненные Газой отождествления аристотелевских зоонимов с названиями животных, 

засвидетельствованными у римских авторов, были опровергнуты учеными XVI–XVIII вв.  

3 www.degruyter.com/db/tll; linguax.com/lexica/forc.php; clt.brepolis.net/llta; clt.brepolis.net/lltb. 

Безусловно, нельзя исключать, что какие-то из слов, которых нам не удалось отыскать в текстах, 

предшествующих появлению перевода Газы, были им заимствованы из источников, ныне утраченных 
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окончательными, поскольку в целом ряде случаев решение об отнесении слова к той или 

иной группе связано с трудными местами в традиции греческого текста Аристотеля, 

латинских источников Газы или самого перевода.  

Кроме рукописи Vat. lat. 2094, созданной, вероятно, под надзором Газы и 

преподнесенной им папе Сиксту IV, известно только две рукописи его перевода: обе 

появились позже editio princeps, и про одну из них доказано, что это список с печатного 

издания. Таким образом, отправной точкой массовой рецепции перевода Газы можно считать 

именно издание 1476 г. (Aristoteles 1476), подготовленное Лодовико Подокатаро (Beullens, 

Gotthelf 2007: 481–482; 488). При работе с текстом перевода мы использовали editio princeps 

и в некоторых случаях микрофильм рукописи Vat. lat. 2094.  

Проще всего проследить вклад Газы в состав современной зоологической 

терминологии на примере введенных Газой зоонимов-неологизмов. Мы рассмотрели 46 

греческих зоонимов, для передачи которых Газа вводит неологизмы, а также относящиеся к 

неологизмам 4 из 47 смешанных случаев, т. е. в общей сложности 50 греческих слов. 

Пятидесяти греческим словам соответствуют только 47 неологизмов, поскольку в трех 

случаях Газа переводит два разных греческих слова одним латинским.  

Кроме работы со словарями и базами данных, мы также сравнили 582 зоонима Газы с 

зоонимами в соответствующих местах переводов Михаила Скота, Вильгельма из Мербеке и 

Георгия Трапезундского. Из 47 предположительных неологизмов Газы нет таких, которые 

могли бы оказаться заимствованиями из переводов Скота или Мербеке. Большинство слов не 

совпадают также и с переводом Георгия Трапезундского и не могут быть даже частичным 

заимствованием из него. Однако небольшую часть кандидатов в неологизмы Газы все же 

пришлось переквалифицировать в неологизмы Георгия Трапезундского. Считается, что 

перевод Георгия не получил практически никакого распространения, его почти никто не 

читал (Beullens, Gotthelf 2007: 470), однако известно, что при создании своей версии им 

пользовался Феодор Газа (Garin 1950: 67–68). Через посредство перевода Газы в обиход 

вошли некоторые неологизмы, придуманные его предшественником. Из 47 зоонимов, 

казалось бы, впервые введенных в латинский язык Газой, три, вероятно, заимствованы из 

перевода Георгия Трапезундского: ῥυάς — spargus, χηναλώπηξ — vulpanser и простое ἄπους 

— apes. Еще в восьми случаях Газа, видимо, опирается на версию Георгия, несколько 

видоизменяя его перевод. Шесть из этих восьми случаев теоретически можно счесть и 

                                                                                                                                                                                           

или не зарегистрированных в указанных словарях и базах данных. Например, весьма вероятно, что 

Газа использовал какие-то двуязычные глоссарии, но их невозможно отождествить с теми, которые 

изданы на сегодняшний день. 
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результатом независимого перевода Газы (οἰνάς — vinago, ὑποτριόρχης — sumbuteo, 

ῥινόβατος — squatiraia, λευκερῳδιός — albardeola, ἰξοβόρος — viscinus, κνιπολόγος — 

culicilega), но два случая из восьми, без сомнения, следует рассматривать как 

модифицированные неологизмы Георгия: ἀπλυσία — illotaria (у Георгия illoticea), χυτός — 

fusaneus (у Георгия fusilis). В дальнейшей традиции эти слова, конечно, считались 

неологизмами Газы. Если исключить 3+8=11 слов, являющихся, по-видимому, неологизмами 

Георгия Трапезундского, то останется 36 слов, которые действительно ввел в латинский язык 

Газа. 

В современной зоологической номенклатуре существует целый ряд таксонов, названия 

которых восходят к переводу Газы. Больше половины неологизмов (21 из 36), пройдя сквозь 

«сито» критики перевода Газы в сочинениях XVI–XVIII вв. от Геснера до Бюффона, было 

использовано учеными XVIII–XX вв. при введении новых таксонов в линнеевской бинарной 

системе (только natex, ligniperdis, hinularia и galleruca заимствованы в немного измененном 

виде: natica, ligniperda, hinnularia, galeruca). В ходе развития зоологической систематики 11 

таксонов из 21 были исключены из номенклатуры или переименованы. Таким образом, в 

современной номенклатуре осталось 10 неологизмов Газы.  

Говоря о роли латинских переводов Аристотеля в становлении ихтиологической 

номенклатуры, П. Бейлленс пишет, что влияние версии Газы на зоологические сочинения 

раннего Нового времени было очень велико, но к XVIII в. уменьшилось. Исследователь 

указывает, что ихтиологическая номенклатура Линнея, в том виде, в каком она оформилась к 

каноническому десятому изданию его «Системы природы», во многом основывалась на 

материале трактата о рыбах Петера Артеди 1738 г., который невысоко ставил переводческие 

решения Газы. Как видим, анализ одних только неологизмов Газы показывает, что зоонимы 

из его перевода все же использовались и в постлиннеевский период развития биологии, а 

некоторые из них входят в номенклатуру животных по сей день. 

В презентации будут рассмотрены примеры, демонстрирующие влияние перевода, 

сделанного Газой в третьей четверти XV в., на биологическую терминологию XVI–XX вв. 
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