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Одним из важнейших римских антикварно-грамматических сочинений был 
лексикографический труд «О значении слов», написанный педагогом эпохи 
Августа Марком Веррием Флакком, переработанный и сокращенный грам-
матиком II в. Секстом Помпеем Фестом1 и вновь эпитомированный в VIII в. 
ученым-монахом Павлом Диаконом. В полном виде до нас дошла лишь краткая 
эпитома, написанная последним2. Основу толкового словаря составляли описа-
ния различных институтов, обычаев, топографии древнего Рима. Среди всех 
этих экскурсов наше внимание привлекли военные глоссы. Попытаемся опре-
делить их место и значение в наследии Веррия Флакка и его эпитоматоров.

В совокупности Павел Варнефрид оставил порядка 170 терминов, связан-
ных с военной жизнью античных социумов. Можно сказать, что это незначи-
тельное количество, особенно учитывая тот факт, что общее число сохранив-
шихся глосс превышает 2500. Тем не менее, все военные статьи условно де-
лятся на несколько категорий.

Самая большая группа военных описаний – это глоссы, связанные с ору-
жием и боевой экипировкой. Флакк пишет об arma и tela, ручном и метатель-
ном вооружении соответственно. К ручным приспособлениям он относит 
щиты, мечи и кинжалы; к метательным причисляет – копья и дротики3. Из 
щитов у Флакка встречаются семь разновидностей4. Albesia или decumana – 
большие щиты марсов Альбы. Brutianae parmae – небольшие круглые щиты 
брутиев. Crates и gerrae – плетеные щиты сицилийцев. Scuta – деревянные 
щиты. Peltae и plutei – легкие кожаные щиты. Меч (gladius) обладает остри-
ем (acies), рукоятью (capulus), возможно, что к нему относится и упоминание 

1 Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt. Cum Pauli epitome / Ed. 
W.M. Lindsay. Lipsiae, 1913.

2 См.: Neff K. De Paulo Diacono Festi epitomatore. Erlangen, 1891; Павлов А.А. Павел 
Диакон и его эпитома «О значении слов» // ВДИ. 2012. № 2. С. 219-230.

3 Fest. s.v. Arma. P. 3 L.
4 Fest. s.v. Albesia. P. 4 L; s.v. Brutianae parmae. P. 29 L; s.v. Cerrones. P. 35 L; s.v. 

Gerrae. P. 83 L; s.v. Murmillonica scuta. P. 131 L; s.v. Pelta. P. 225 L; s.v. Plutei. P. 259 L.

A
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перевязи (succingulum)5. Другое холодное оружие – это sica и pugio, которы-
ми наносятся колющие удары. Secespita, жреческий нож, не мог быть приспо-
соблен для сражения6. Другое дело – hasta и её многочисленные разновид-
ности7. Curis – сабинское копье; sarisa – македонское; sybina – иллирийское. 
Falarica, gesum, mesancylum, tragula, veru – метательные копья. От них незна-
чительными деталями отличаются дротики: runa, rumex, spara, pilum. Инте-
ресные упоминания – sollifereum (полностью железное копье) и trifax (длин-
ное копье для катапульты). Ремни для дротиков – ammenta; копейные древки 
из кизила – colurna. Вооружение, которое не вошло в классификацию Флак-
ка, но все же стало предметом этимологического анализа – булава (clava), кол-
чан (scrautum), снятые с врага доспехи (exsuviae); или было просто отмечено 
в рамках характеристики других глосс – поножи (ocreae), шлемы (silae), лук 
(arcus), пращи (fundae) и камни (lapides, librilia); или принадлежит исключи-
тельно к снаряжению – aerumnulae (солдатские пожитки), bellarium (вещи, 
пригодные для войны), paludamenta (военное одеяние)8.

Вторая по числу военных глосс группа объединяет названия родов войск, 
пехотных боевых порядков и категорий военнослужащих. В данной груп-
пе много синонимичных слов. Оказывается, что «acus» – это не только игла, 
булавка и хлебная мякина, но и боевой строй пехоты9. Легионное пополне-
ние именуется пятью терминами: adscripticii, accensi, ferentarii, rorarii, velati10. 
Зафиксировано несколько видов наемных воинов (emptivus miles): latrones, 
mercedituus, metalli, stipatores11. Указаны вспомогательные легковооруженные 
отряды: auxiliares, arquites, sagittarii, calones, pilani12. Уделено внимание сло-

5 Fest. s.v. Acies. P. 23 L; s.v. Capulum. P. 53 L; s.v. Succingulum. P. 391 L.
6 Fest. s.v. Pugio. P. 265 L; s.v. Secespitam. P. 453 L; s.v. Secespita. P. 473 L; s.v. 

Secivum. P. 473 L.
7 Fest. s.v. Ammenta. P. 11 L; Colurna. P. 33 L; s.v. Curis. P. 43 L; s.v. Falarica. P. 78 L; 

s.v. Gesum. P. 88 L; s.v. Mesancylum. P. 112 L; s.v. Runa. P. 317 L; s.v. Rumex. P. 333 L; 
s.v. Solitaurilia. P. 373 L; s.v. Sollo. P. 385 L; s.v. Sarisa. P. 423 L; s.v. Spara. P. 443 L; s.v. 
Sybinam. P. 443 L; s.v. Siciles. P. 443 L; s.v. Trifax. P. 504 L; s.v. Tragula. P. 505 L; s.v. 
Veruta pila. P. 515 L.

8 Fest. s.v. Adscripticii. P. 13 L; s.v. Arquites. P. 19 L; s.v. Aerumnulas. P. 22 L; s.v. 
Clava. P. 54 L; s.v. Calones. P. 54 L; s.v. Exdutae. P. 70 L; s.v. Exsuviae. P. 70 L; s.v. Inermat. 
P. 98 L; s.v. Librilia. P. 103 L; s.v. Ocrem. P. 193 L; s.v. Paludati. P. 299 L; s.v. Scrautum. 
P. 449 L; s.v. Silus. P. 459 L.

9 Fest. s.v. Acus. P. 8 L.
10 Fest. s.v. Adscripticii. P. 13 L; s.v. Accensi. P. 17 L; s.v. Ferentarii. P. 75, 82 L; s.v. 

Rorarios. P. 323 L; s.v. Velati. P. 506 L.
11 Fest. s.v. Emptivum militem. P. 67 L; s.v. Latrones. P. 105 L; s.v. Mercedituus. 

P. 111 L; s.v. Metalli. P. 134 L; s.v. Stipatores. P. 413 L.
12 Fest. s.v. Auxiliares. P. 16 L; s.v. Arquites. P. 19 L; s.v. Calones. P. 54 L; s.v. Pilani. P. 225 L.
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вам с близкими значениями. Например, aenatores/cornicines, perfuga/transfuga, 
explorator/speculator, praesidium/subsidium13. Присутствуют и антонимы: ben-
eficiarii/minifices14. Не забыты традиционные командные должности (tribunes, 
centurio, decurio, optio) и армейские соединения (legio, cohors, contubernalis)15.

Третья группа состоит из священнодействий, ритуальных обычаев и ре-
лигиозных установлений, связанных с сакральным сопровождением военных 
действий. Сюда входит разъяснение сути праздников (Armilustrium), траур-
ных и триумфальных церемоний (Laureati, Muniebatur populo luctus, Oleagin-
eis coronis, Ovantes, Sub iugum mitti), боевых плясок (bellicrepam saltacionem), 
игр (Equirria, Troia), жертвоприношений (Octuber equus, Panibus), божествен-
ных эпитетов (Bellona, Curitim, Gradivus) и символов (Hastae, Minotauri, Porci 
effigies)16.

Четвертая группа глосс посвящена лагерному устройству и принципам 
полиоркетики. От подробных описаний Веррия Флакка до нашего времени 
дошли сухие характеристики осадных сооружений (falae, sambuca) и приспо-
соблений (procestria, plutei militares), военных укреплений (arx, caecum, cre-
brisuro, vallum, murus, oppidum) и лагерных строений (tabernacula, praetorium, 
praetoria porta, principalis porta, quintata porta), крепостной битвы (antarium, 
castrensi corona, sub vitem proeliari) и сторожевой службы (flaxare, metari 
castra, procubitores)17.

13 Fest. s.v. Aenatores. P. 18 L; s.v. Perfuga et transfuga. P. 237 L; s.v. Praesidium. 
P. 249 L. Примечательно, как Веррием/Фестом разводятся понятия speculator и 
explorator. Speculator молча внимательно разглядывает территорию противника, ex-
plorator изучает её по доносящемуся шуму (s.v. Explorare. P. 69 L). Никакой другой ан-
тичный автор не проводит подобное сравнение. Функциональные обязанности и спо-
собы добывания информации у легионных эксплораторов и спекуляторов были зна-
чительно шире. Подробнее см.: Austin N., Rankov N.B. Exploratio. Military and political 
Intelligence in The Roman World. London, 1995. P. 42-60.

14 Fest. s.v. Beneficiarii. P. 30 L; ср. Isid. Etym. X. 166.
15 Fest. s.v. Adscripticii. P. 13 L; s.v. «Axe adglomerati universi stantes». P. 24 L; Con-

tubernalis. P. 34 L; s.v. Centurionus. P. 43 L; s.v. Decuriones. P. 63 L; s.v. Optio. P. 202 L; 
s.v. Optionatus. P. 221 L; s.v. Praetoria cohors. P. 249 L; s.v. Primanus tribunes. P. 269 L; 
s.v. Sub vineam iacere. P. 407 L.

16 Fest. s.v Armilustrium. P. 17 L; s.v. Bellona. P. 30 L; s.v. Bellicrepam saltacionem. 
P. 31 L; s.v. Curitim. P. 43 L; s.v. Caelibari hasta. P. 55 L; s.v. Equirria. P. 71 L; s.v. Gradi-
vus. P. 86 L; s.v. Hastae. P. 90 L; s.v. Legio. P. 102 L; s.v. Laureati. P. 104 L; s.v. Minotauri. 
P. 136 L; s.v. Muniebatur populo luctus. P. 145 L; s.v. Mundum. P. 145 L; s.v. Octuber equus. 
P. 191 L; s.v. Oleagineis coronis. P. 211 L; s.v. Ovantes. P. 213 L; s.v. Panibus. P. 246 L; s.v. 
Proeliares dies. P. 253 L; s.v. Porci effigies. P. 267 L; s.v. Procinctam classem. P. 295 L; s.v. 
Sub iugum mitti. P. 395 L; s.v. Sagmina. P. 425 L; s.v. Troia. P. 504 L.

17 Fest. s.v. Antarium. P. 7 L; s.v. Abtibernalis. P. 11 L; s.v. Arcani. P. 14 L; s.v. Contu-
bernalis. P. 34 L; s.v. Caecum. P. 38 L; s.v. Castrensi corona. P. 49 L; s.v. Crebrisuro. P. 51 L; 
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Пятая группа включает систему наград и наказаний. Из римских знаков 
воинского отличия, известных как dona militaria, средневековый компилятор 
уделил внимание браслетам (armillae, calbeos), копьям (hastae) и, особенно, 
различным видам почетных венков (corona civica, castrensis, graminea, murtea, 
navali, obsidionalis, oleaginea, ovalis, triumphalis). Перечислены также матери-
альные взыскания (censio hastaria, dirutum aere, resignatum aes) и порицания 
(deprensa)18. Правда, не указаны конкретные проступки, за которые следовало 
налагать упомянутые наказания. 

В шестую группу мы поместим глоссы, отражающие те или иные события 
военной истории. С историей Эллады связаны два эпизода – поединок Пит-
така и Фринона во время пограничного конфликта между афинянами и мити-
ленцами, а также осада Сиракуз афинским экспедиционным корпусом. Самое 
раннее из упомянутых событий римской истории – это похищение спутни-
ками Ромула сабинянок. Далее по хронологии идет неизвестная война Анка 
Марция, вероятно с латинами, во время которой он захватил большое коли-
чество женщин. Потом битва при реке Кремере и гибель отряда Фабиев. Не 
была забыта и хрестоматийная веха в жизни республиканского Рима, а имен-
но – захват Рима галлами. Большинство событий связано с III в. до н.э.: Тре-
тья Самнитская война, Первая Пуническая война, кампания Гая Папирия Ма-
зона против сардов, Вторая Пуническая война. Наконец, военные реформы 
Гая Мария завершают событийную канву19. Должно быть, «событийные глос-
сы» фигурировали также в «Rerum memoria dignarum libri», одном из утра-
ченных произведении Веррия (Gell. IV. 5. 6).

Продолжая военную тему, выделим седьмую группу, связанную с кава-
лерией. Поскольку конские состязания и соответствующие жертвоприноше-
ния на Марсовом поле мы отнесли к третьей группе, то у нас остаются глос-

s.v. Falae. P. 78 L; s.v. Flaxare. P. 81 L; s.v. Metari castra. P. 110 L; s.v. Murmillonica scuta. 
P. 131 L; s.v. Oppidum. P. 223 L; s.v. Praetoria porta. P. 249 L; s.v. Principalis. P. 251 L; 
s.v. Procestria. P. 252 L; s.v. Plutei. P. 259 L; s.v. Procubitores. P. 299 L; s.v. Quintata porta. 
P. 309 L; s.v. Sub vitem proeliari. P. 407 L; s.v. Sambuca. P. 435 L; s.v. Vallesit. P. 519 L.

18 Fest. s.v. Armillas. P. 23 L; s.v. Civicam coronam. P. 37 L; s.v. Calbeos. P. 41 L; s.v. 
Censio hastaria. P. 47 L; s.v. Castrensi corona. P. 49 L; s.v. Caelibari hasta. P. 55 L; s.v. 
Dirutum aere. P. 61 L; s.v. Deprensa. P. 63 L; s.v. Laureati. P. 104 L; s.v. Murtea corona. P. 
131 L; s.v. Navali corona. P. 157 L; s.v. Obsidionalis corona. P. 209 L; s.v. Oleagineis coro-
nis. P.  11 L; s.v. Ovalis corona. P. 213 L; s.v. Resignatum aes. P. 359 L; s.v. Triumphales. 
P. 504 L.

19 Fest. s.v. Ancillae. P. 18 L; Aerumnulas. P. 22 L; s.v. Bellicrepam saltacionem. P. 31 
L; s.v. Cerrones. P. 35 L; s.v. Gerrae. P. 83 L; s.v. Grave aes. P. 87 L; s.v. Hastae. P. 90 L; 
s.v. Legio. P. 102 L; s.v. Murtea corona. P. 131 L; s.v. Praetoria cohors. P. 249 L; s.v. Rufuli. 
P. 317 L; s.v. Retiario. P. 359 L; s.v. Scelerata porta. P. 451 L; s.v. Sex milium et ducento-
rum. P. 453 L; s.v. Volones. P. 511 L.
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сы о целерах, турме, материальном обеспечении всадников, смене лошадей 
во время боя и глаголе «equitare»20.

Группа о флоте, пожалуй, является самой малочисленной. Вероятно, она, как 
и другие категории военных терминов, подверглась радикальному сокращению. 
Павел Диакон оставил лишь малозначимые глоссы, которые констатируют су-
ществование нескольких видов легких судов – mydio, paro, myoparo, prosumia. 
Два последних вида, скорее всего, использовались в разведывательных целях. 
Кроме того, лангобардский историк запечатлел значение слова segestria (ς), 
что означает кожаное покрывало для защиты корабля от метательных снарядов21.

Какие цели преследовали составители глоссариев, анализируя военный 
материал? Попытаемся поразмышлять над этим вопросом. Грамматик Вер-
рий Флакк был избран наставником для Гая и Луция, сыновей талантливого 
полководца Марка Випсания Агриппы. Они воспитывались как наследники 
своего деда, Октавиана Августа (Suet. Gram. 17). Можно сделать предполо-
жение, что глоссы из собственного словаря Флакк использовал для военно-
теоретической подготовки юношей22. Параллельно шло практическое приоб-
щение к легионной жизни. Двенадцатилетний Гай сопровождал Тиберия в 
походе против сигамбров (Dio Cass. LV. 6). Пятнадцатилетний Луций, после 
участия в посвящении храма Марса Мстителя (Dio Cass. LV. 10), готовился 
стать наместником Испании (Tac. Ann. I. 3), которая была окончательна поко-
рена незадолго до его рождения, но нуждалась в постоянном военном присут-
ствии из-за возможных восстаний кантабров и астуров.

К сожалению, каких-либо точных биографических данных о Фесте не 
сохранилось. Его словарь стал промежуточным звеном между глоссариями 
Флакка и Варнефрида. У Феста были замечательные современники. Не ис-
ключено, что он был знаком с Аполлодором Дамасским или Элианом Такти-
ком. Вероятно, он знал содержание «Ономастикона» Юлия Поллукса, в част-
ности раздел «  », «Стратегем» Полиэна или ра-
бот Флавия Арриана. Исследователи часто указывают на схожесть в истолко-
вании различных понятий в трактате Варрона «О латинском языке»23, труде 

20 Fest. s.v. Celeres. P. 48 L; s.v. Equestre aes. P. 71 L; s.v. Equitare. P. 71 L; s.v. Paribus 
equis. P. 247 L; s.v. Turma. P. 485 L.

21 Fest. s.v. ς. P. 61 L; s.v. Myoparo. P. 132 L; s.v. Navali corona. P. 157 L; s.v. 
Parones. P. 248 L; s.v. Procincta classis. P. 251 L; s.v. Prosumia. P. 252 L.

22 Такие учителя красноречия, как Квинтилиан, активно использовали примеры из 
военной истории и повседневности, чтобы построить доказательную базу или пред-
ложить тему для учебной дискуссии (Quint. Inst. Orat. I. 10. 47-48; II. 4. 24, 26; 17. 5-8; 
V. 10. 89, 114-117; 11. 15; VI. 4. 14; VIII. 4. 20-25; IX. 2. 92 etc.).

23 Glinister F. Constructing the past // Verrius, Festus & Paul: lexicography, scholarship, 
& society / Ed. by F. Glinister & C. Woods with J.A. North & M.N. Crawford. London, 
2007. P. 13-19.
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Феста и «Этимологиях» Исидора Севильского24. Не менее интересно, на наш 
взгляд, проследить аналогии с военными сюжетами в «Аттических ночах» 
филолога-энциклопедиста Авла Геллия25. В сочинении современника Феста 
присутствует значительный фрагмент о военных венках (Gell. V. 6). Потом 
Геллий пытается объяснить происхождение редкого наказания для солдат, 
которое заключается в принудительном кровопускании (Gell. X. 8). Следом 
идет пассаж о формах римского боевого порядка (Gell. X. 9). Самый обшир-
ный перечень военных терминов содержится в главе о названиях метатель-
ных снарядов, копий, мечей и кораблей (Gell. X. 25). После некоторого про-
пуска Геллий приводит отрывки из очерка юриста Луция Цинция «О военном 
деле» (Gell. XVI. 4). Они касаются слов, произносимых фециалом при объяв-
лении войны и новобранцем во время присяги. Кроме того, дается общая ин-
формация о структуре легиона. К военным выдержкам можно отнести так-
же главу о тайнописи (шифр Цезаря, скитала спартанцев, таблички Гасдру-
бала, наколки Гестиея – Gell. XVII. 9) и событийно-биографические набро-
ски (Gell. I. 11, 14, II. 11, IV. 18, V. 2, 5, VI. 1, 18, VII. 8, XV. 18, 22, XVII. 21). 
Кажется, что, несмотря на жанровые отличия, военные отступления в творе-
ниях Геллия и Феста имеют общую содержательную направленность. Впро-
чем, данная проблема заслуживает быть рассмотренной в рамках отдельно-
го исследования.

Главные литературные произведения Павла несут на себе отпечаток ком-
пилятивности и, излагая события политической истории, ему приходилось 
останавливаться на моментах, связанных с военным делом. В большинстве 
книг «Historia Romana» (I-X) Павел опирался на «Бревиарий» Евтропия26. 
Вслед за историком IV века Варнефрид методично пересказывает эпопею 
завоеваний Вечного города. Во второй части опуса (XI-XVI) он проявил не 
только знание разнообразных источников (Аврелий Виктор, Иероним Стри-
донский, Павел Орозий, Проспер Аквитанский, Иордан, Беда Достопочтен-
ный), но и самостоятельный интерес к ряду деталей военного характера. На-
пример, он несколько раз подчеркивает, что Валентиниан I до провозглаше-
ния императором занимал должность «tribunus scutariorum» (Hist. Rom. XI. 
1), отмечает, что приемник Иовиана изобретал новые виды оружия («noua 
arma meditari» – Hist. Rom. XI. 6), а Грациан увлеченно упражнялся в мета-
нии копья (Hist. Rom. XI. 17), передает подробности битвы при Адрианополе 
(Hist. Rom. XI. 10) и т.п. В XVI книге Павел Диакон даже использует милитар-

24 См., например: Elfassi J. Ostie et ostium chez Isidore de Séville: Festus, Ps.-Aurélius 
Victor, Servius auctus et quelques autres // Eruditio Antiqua. Vol. 4. 2012. P. 357-370.

25 A. Gellii Noctium Atticarum libri XX. 2 Vols. / Ed. C. Hosius. Lipsiae, 1903.
26 Pauli Historia Romana in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis re-

cusa / Rec. et emendavit H. Droysen. Berolini, 1879.
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ную метафору и описывает божью кару в виде огненного дротика («ueniente 
subito ignito caelitus iaculo uisibiliter conbustus est» – Hist. Rom. XVI. 4). В ряде 
стихотворных эпитафий Павла подобные метафоры и аллюзии налицо: «Et 
lacrymae clypeos inter et arma cadunt» (Carm. XIII. 30) или «Confodiens jaculo 
regia corda patris» (Carm. XIV. 17)27. В «Historia Langobardorum»28 автор вос-
певает военную доблесть своего народа и употребляет специальную терми-
нологию: bandum (I. 20), spata (II. 28), securicula (III. 30), pharetra et arcus (IV. 
37), petraria (V. 8), aries (VI. 20) и др. Эпитома «De verborum significatu» по-
священа Карлу Великому. В предисловии знатный лангобард обращает вни-
мание франкского короля на достопримечательности «Ромулова града», обы-
чаи язычников и античные поэтические выражения, однако будущему «импе-
ратору Запада», несомненно, были интересны и военные глоссы. 

Таким образом, автор и редакторы «De verborum significatu», проявляя 
профессиональный интерес к толкованию устаревших слов, по-разному мог-
ли обосновывать присутствие военной терминологии в их версии глоссария. 
Марк Веррий Флакк создал масштабное по объему лексикографическое со-
чинение, подытоживая тем самым результаты своих грамматических штудий 
и успехи предыдущего поколения антикваров. Будучи не только кабинетным 
писателем, но и практикующим педагогом, Веррий предлагал своим учени-
кам разнообразные темы для ораторских состязаний и письменных упраж-
нений. Военное искусство давало широкий спектр тем для научных обсуж-
дений. Секст Помпей Фест сократил глоссарий Флакка, видимо, пожертво-
вав многими военными статьями. Мы ничего не знаем об интеллектуальном 
окружении Феста, о влиянии на него богатого военно-теоретического насле-
дия Античности. Все же, думается, что некоторые тематические параллели 
с текстами наставлений по стратегии и тактике могут быть проведены. Из-
влечения Павла Диакона показывают, что из традиционного набора греко-
римских военных древностей франко-лангобардскую знать меньше всего ин-
тересовали вопросы кастраметации, механики и навмахии.
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