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Аннотация. В статье рассматриваются кинематографические образы римского полководца второй 
Пунической войны 218-201 г. до н. э. Марка Клавдия Марцелла и его современника -  учёного и 
инженера Архимеда Сиракузского. Автор на основании эмпирического исследования и анализа 
источников сопоставил образы названных личностей в кинематографе и источниках для 
выявления разницы. Исследуется влияние описаний античных авторов на конструирование 
образов для кинофильмов, так как в современном мире кинематограф имеет большое влияние на 
формирование взглядов людей. Результаты исследования выявили разной степени отход от 
источников при написании сценарных образов, обусловленный разными причинами в каждом 
отдельном случае.
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Abstract. This article devotes to the analysis of images of the Second Punic war's commander 
218-201 B. C. Marcus Claudius Marcellus and his contemporary -  a scientist and an engineer -  
Archimedes of Syracuse in the cinematography. The author compares images of titled personalities in the 
cinematography and in the historical sources for the search of differences. For this goal the author uses 
such methods as an empirical research of the movie and an analysis of the historical sources that tell 
about those times. In the article the author studies how a descriptions of the antique historians influenced 
a creating of images in the movie. Nowadays movies have a colossal impact on people's minds. The 
modern children and teenagers prefer to watch a movie or a video instead of reading a book. The research 
discovered different breaks with the historical sources in the scripts of movies. These differences are due
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to various reasons in each case. Here is the influence of the national mentality, the idea of the plot and 
other factors.
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В последние годы в научной среде всё больший интерес набирает проблема образа 
античности в частности и древнего мира в общем в кинематографе XX века. Однако неко
торые даже не подозревают, что для фильмов, повествующих об античных временах, су
ществует свой уникальный жанр со своими собственными характеристиками -  «пеплум», 
название которого происходит от древнегреческого лелХо^ -  «платье». Само название от
ражает концепцию жанра -  одеть современных людей в античные платья (одежды), одна
ко это не единственная отличительная черта пеплума. Масштабные декорации, огромных 
размеров массовка и сюжет, заимствованный из античных мифов, Библии и истории древ
него мира, -  всё это выделяет пеплум на фоне остального кино [Кудрявцев, 2021].

Ж анр появился почти одновременно с самим кинематографом [Теперик, 2018, с. 56]: 
его прообразом исторически считаются фильмы «Кабирия» (1914) Джованни Пастроне и 
«Нетерпимость» (1916) Дэвида У. Гриффита. Расцвет пеплума пришёлся на начало 
1950-х гг., когда мир увидел «Камо грядеши» (1951) М ервина Лероя. Вплоть до середины 
60-х гг. XX в. жанр пеплума не знал забвения, однако поздние картины всё больше каза
лись не более, чем пародиями на исторические события [Кудрявцев, 2021]. Как отмечает 
профессор Э.Д. Фролов, «лучшие исторические картины того времени [1950-1960-х гг. -  
Р.К.] великолепно соединяли в себе все необходимые элементы: стремительное, как и по
лагается в кино, действие, отталкивающееся от значимого события прошлых времен, оба
ятельные герои, скрепляющая все действие романтическая интрига, высокие нравствен
ные идеи и даже -  last, but not least -  удачное музыкальное сопровождение, проникнутое 
красивой мелодией» [Фролов, 2012, с. 8].

В начале XXI в. с выходом фильма американского режиссёра Ридли Скотта «Гладиа
тор» (2001) с Расселом Кроу в главной роли интерес к жанру пеплум возвращается [Петра
кова, 2012, с. 138]. Несмотря на это, на сегодняшний день картины названного жанра оста
ются, на наш взгляд, недооценёнными: последние фильмы, вышедшие в 2014-2016 гг., не 
собрали, как ранее, толпы поклонников, многие провалились в прокате [IMDb.com, 2021].

Также стоит отметить, что данный жанр был распространён по преимуществу в Ев
ропе (в частности в Италии) и США; если говорить об отечественном кинематографе, то 
собственно пеплума в нём не сложилось, однако в советском кинематографе имеются 
мультфильмы на темы из античности, прежде всего -  из мифологии.

В большинстве своём фильмы жанра пеплум, повествующие об античности, либо за
трагивали военную тематику [Теперик, 2010, с. 29], либо были посвящены героям мифо
логии, например, Гераклу и Ахиллу, или наиболее известным персоналиям эпохи -  Спар
таку, Цезарю, Калигуле и т. д. Значительно менее часто среди героев фильмов-пеплумов 
встречается выдающийся полководец Римского государства времён поздней республики -  
Марк Клавдий Марцелл, в числе заслуг которого стоит упомянуть не только взятие Сира
куз 212 г. до н. э., но и победу над Ганнибалом при Ноле в 216 г. до н. э. [Клименко, 2020]. 
Фильмов, в которых он присутствует как персонаж, совсем немного; более того, образ 
персонажа от картины к картине меняется, хотя само повествование каждый раз идёт об 
одном событии -  осаде Сиракуз. Последнее всегда неразрывно связано в кинематографе

Введение

502



B Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 3 (501-509)

Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 3 (501-509)

не только с личностью М арка М арцелла, но и с персоной Архимеда. Двух этих персона
жей всегда преподносят в кинематографе противниками. Однако были ли они таковыми 
на самом деле? Каким же показывают М арка Марцелла, взявшего Сиракузы, и Архимеда, 
чьими машинами последние оборонялись, в кинематографе? Чем мы можем объяснить 
подобную трактовку и что отличает экранных героев от тех, кого мы видим в источниках?

Результаты и их обсуждение

О М арке М арцелле пишет античный историк Тит Ливий, использовавший труды со
временников событий -  Целия Антипатра (Liv. XXVI. 11. 11) и анналистов, начиная с Ан- 
тиата и заканчивая Пизоном (Liv. XXV. 39. 12; 14; 15). Более того, Ливий использовал со
чинения личного биографа Ганнибала -  Силена (Liv. XXVI. 49. 3), которого за подроб
ность хвалил сам Цицерон (De fin. bon. mal., 49), что, на наш взгляд, повышает объектив
ность произведения. Однако, по замечанию Е.А. Родионова, Ливий «ради того, чтобы обе
лить своих соотечественников, мог и приукрасить действительность» [Родионов, 2005].

М ногие сюжеты Ливия использует Плутарх, в том числе и в жизнеописании Мар- 
целла, и это видно даже там, где автор напрямую на него не ссылается.

Про М арцелла также пишет Полибий (Polyb. VIII. 5-9; 37), лично общавшийся с 
очевидцами тех событий. Однако из сохранившихся частей его «Всеобщей истории» мы 
ничего не можем почерпнуть о характере М арцелла -  автор описывает лишь сухие факты 
его действий при осаде Сиракуз 214-212 гг. до н. э.

Стоит отметить, что античные авторы, очевидно, использовали в своей работе тру
ды, которые не сохранились до наших дней. Вероятно, тот же Плутарх располагал полны
ми текстами сочинений Полибия, Ливия и др.

Прежде всего следует сказать, что образ М арка Клавдия М арцелла был показан все
го в двух известных нам картинах: в отечественном мультфильме «Коля, Оля и Архимед» 
(1972) Ю. Прыткова и малоизвестном фильме непосредственно жанра пеплум итальянско
го режиссёра Пьетро Франчиши с Альберто Фарнезе в роли М арцелла -  «Осада Сиракуз» 
(«L'assedio di Siracusa», 1960). Обе картины нельзя назвать полностью историческими. 
Отечественный продукт представляет собой образовательный мультфильм и направлен на 
ознакомление зрителя с личностью Архимеда, как видно уже из названия. Итальянский же 
фильм, вероятно, является попыткой автора по-новому взглянуть как на образы Марцелла 
и того же Архимеда, так и на причину самой осады Сиракуз 212 г. до н. э.

Считаем логичным начать рассмотрение с отечественного мультфильма, потому что 
тот стоит отдельно от мирового кинематографа (как и большая часть советского кино до 
«перестройки»), и рассматривать его в связи с итальянскими картинами, на наш взгляд, не 
имеет смысла. Последние же следует рассмотреть в хронологическом порядке выхода 
фильмов, чтобы проследить эволюцию образа Архимеда, так как Марцелл показан лишь в 
одной из этих картин.

В отечественном мультфильме М арцелла мы видим непримиримым полководцем, 
утверждающим, что Рим ведёт войну «не с Сиракузами, а с Архимедом», и это уже гово
рит о многом. Зрителя пытаются уверить, что Рим -  это зло, потому что он воюет против 
великого геометра и изобретателя, а причины осады Сиракуз для юной аудитории не объ
ясняются. В мультфильме нет намёков на фактическое предательство Сиракузами Рима 
посредством перехода на сторону Карфагена (Liv. XXIV. 6 . 1-3), поэтому и М арцелл вы
глядит не защитником преданных, а военачальником, ищущим поражения не Сиракуз, а 
Архимеда. Несмотря на это, М арк Клавдий показан благородным, так как даёт наказ ни в 
коем случае не причинять вреда великому учёному, видимо, исходя из уважения к его 
трудам, что делает его уже не злодеем, а антигероем, сражающимся за своё отечество и 
свои идеалы.
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Архимед же показан в мультфильме невероятно мудрым седобородым старцем. Во 
время штурма Сиракуз римлянами Архимед был столь сильно погружён в решение гео
метрической задачи, что абсолютно не замечал ничего происходящего вокруг.

Образ Архимеда также был показан в культовом фильме Джованни Пастроне «Ка- 
бирия» 1914 г. , имеющем для начала XX в. фантастические более чем двухчасовой хроно
метраж и гигантские декорации, сочетавшиеся со сложной и искусной постановкой 
[Sadoul, 1949, р. 103]. Действие фильма разворачивается на фоне второй Пунической вой
ны, и зрителю, конечно, показывают осаду Сиракуз. Интересно то, что персонажа Мар- 
целла в фильме нет -  весь эпизод осады буквально сфокусирован на Архимеде. Несмотря 
на то, что фильм немой, режиссёру удалось передать образ учёного очень ярко. Пастроне 
изображает Архимеда внешне точно так же, как много лет спустя его изобразят в совет
ском мультфильме. Архимед в пору предприятия М арком М арцеллом штурма Сиракуз 
размышляет о том, как отразить атаку римлян. В итоге Архимед приходит к идее концен
трации солнечных лучей посредством зеркал, чтобы сжечь римский флот. В сцене уни
чтожения неприятельского флота Архимед в исполнении Энрико Джемелли демонстриру
ет яркие эмоции, среди которых насмешка над противником, побеждённым благодаря 
своему интеллекту, и радость за свой город, который остался невредим. Акцент тут сделан 
на активном боевом действии -  поэтому не просто так «Кабирию» нередко называют бое
виком [Богемский, 1989, с. 10].

Совсем иначе изображён образ великого учёного в «Осаде Сиракуз». В фильме 
Франчиши Архимед -  правитель Сиракуз, ему около 40 лет, он, подобно римлянину, глад
ко выбрит и даже сражается на мечах. По сюжету М арк Клавдий Марцелл, сам того не 
зная, увёл у Архимеда любовь всей его жизни, которая потеряла память из-за несчастного 
случая. М арцелл со всей теплотой приютил несчастную девушку и также в неё влюбился, 
после чего сделал своей женой.

Через несколько лет, в пору войны Рима и Карфагена, Архимед узнаёт о поступке 
М арцелла и пытается вернуть свою любовь. Последний, в свою очередь, возмущённый до 
глубины души подобным, решает отомстить Архимеду, уговорив сенат начать войну с 
Сиракузами. При этом никаких других причин, кроме «придуманных» Марцеллом, сюжет 
не упоминает. Вследствие этого Марцелл видится человеком, способным ради личных ин
тересов спровоцировать войну.

В «Осаде Сиракуз», как и в мультфильме «Коля, Оля и Архимед», Марцелл предста
ёт перед нами агрессивным военачальником, ведущим борьбу конкретно с учёным и изоб
ретателем Архимедом, а не с самими Сиракузами. В отечественном мультфильме он анти
герой, потому что глубоко уважает своего противника и не желает его смерти. В итальян
ском фильме М арцелл -  тоже неоднозначный персонаж, спровоцировавший войну самого 
Рима с Сиракузами из-за ненависти к своему сопернику. Однако М арк Клавдий также по
казан любящим и заботящимся мужем и отцом, защищающим честь своей семьи и при
нявшим сына своего соперника как родного. Конечно, здесь не обошлось без влияния ита
льянского менталитета.

А что же мы видим в источниках?
После смерти царя Гиерона сиракузяне, будучи союзниками римлян, предали по

следних (Liv. XXIV. 6 . 1-4; Plut. Marcell. 14; Polyb. VIII. 5) -  открыто перешли на сторону 
Карфагена [Astin et al., 2008], в ответ на это претор Сицилии Аппий Клавдий начал гото
виться к войне и уведомил о неизбежном конфликте сенат (Liv. XXIV. 7. 8-9). Для наве
дения порядка сенат отправил на Сицилию М арка М арцелла (Liv. XXIV. 21. 1), в то время 
он снова был избран консулом (Plut. Marcell. 13) и уже успел проявить себя не только в 
битве при Ноле (Plut. Marcell. 9-12), но и на войне с галлами (Plut. Marcell. 3-8). Т. М омм
зен в своём фундаментальном труде по истории Рима назвал М арцелла лучшим из рим
ских полководцев на тот момент [Моммзен, 1997]. В итальянском фильме М арцелл вос
пользовался своей консульской должностью для убеждения сенаторов начать войну. Од-
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нако у Плутарха Марцелл пользуется своими заслугами перед сенатом, но в целях оказа
ния помощи своим согражданам, попавшим в немилость после бегства при Каннах (Plut. 
Marcell. 13), что говорит о благородстве и доброте М арка Клавдия.

Со слов Ливия мы можем сделать вывод о том, что М арцелл не вёл борьбу, руковод
ствуясь личными мотивами, и не с Архимедом, ведь Сиракузами управляли наместники 
самого Ганнибала -  Гиппократ и Эпикид (Liv. XXIV. 29. 5), о которых в кинематографе 
нет ни слова. О политическом противостоянии с Архимедом речи и вовсе быть не могло. 
Как сообщает Плутарх, геометр был отстранённым от политики человеком, которого за
ботили только его вычисления и построения, а сооружённые им, Архимедом, машины 
учёный считал лишь наглядным представлением своих трудов (Marcell. 14; 17).

Наибольшее расхождение с источниками мы видим при сравнении М арка Клавдия 
экранного и того, которого нам рисуют Ливий и Плутарх, при штурме Сиракуз. В мульт
фильме «Коля, Оля и Архимед» М арцелл резво и бодро марширует во главе колонны, ше
ствующей через главные ворота Сиракуз: зрителю преподносят стереотипный образ рим
ского «вояки», который не испытывает никаких эмоций по отношению к захваченному 
городу.

В итальянском фильме аналога описанной сцены нет, сам М арцелл в финале показан 
размыто, а потом и вовсе погибает при взятии Сиракуз. Ливий нам сообщает, что Марк 
Клавдий Марцелл при штурме Сиракуз «заплакал, радуясь окончанию столь важной воен
ной операции и скорбя о городе и его старинной славе» (inlacrimasse dicitur partim  gaudio  
tantae perpetratae rei, partim  vetusta gloria urbis) (Liv. XXV. 24. 11). Почти точно так же об 
этом рассказывает Плутарх, видимо, взяв это у Ливия (Plut. Marcell. 19). Возможно, по
добное имело место во вселенной «Осады Сиракуз» Франчиши, потому что приписанный 
в фильме Марцеллу характер этому бы способствовал, но по какой-то причине это остави
ли за кадром.

Следует ещё раз отметить, что ни один из приведённых фильмов нельзя назвать пол
ностью историческим. Отечественный мультфильм -  научно-познавательный и ориенти
рован на приобщение юных зрителей к трудам Архимеда. Итальянская картина -  это ме
лодрама, в которой автор позволил себе довольно много вольностей и фантазий на тему 
«А может, это было так» в контексте реальных исторических событий; автор не стремился 
экранизировать Ливия или Плутарха -  создатели «Осады Сиракуз» хотели рассказать 
сложную историю любви  на фоне исторических событий. Опять же, мы видим влияние 
итальянского менталитета -  без любовной истории итальянцы не могут.

Отечественный мультфильм показал нам М арка Клавдия строгим, даже грубым, но 
тем не менее чтящим поистине великие заслуги гиганта научной мысли того времени -  
Архимеда. Однако строгий наказ М арцелла не убивать последнего прослеживается во 
всех его образах, это канон античных источников (Liv. XXV. 31. 10; Plut. Marcell. 19), 
наверное, самый непререкаемый и делающий римского полководца абсолютно везде не 
злодеем, а антигероем. Также в отечественном фильме М арцелл показан излишне грубым, 
хотя из источников мы знаем, что он был не чужд и слезам (Liv. XXV. 24. 11; Plut. Marcell. 
19). И  эту сцену можно было показать в итальянской картине, где М арцелл показан пусть 
и мстительным, но в то же время великодушным и даже сентиментальным, человеком че
сти, отстаивающим в первую очередь лицо своей семьи. Более того, как сообщает Плу
тарх, именно Марцелл «научил невежественных римлян ценить замечательные красоты 
Эллады и восхищаться ими» (Plut. Marcell. 21). Как пишет А.В. Головнёв, «после взятия 
Сиракуз в 212 г. до н. э. консул М арк Клавдий М арцелл привез в Рим столько сокровищ, 
что город преобразился» [Головнёв, 2019, с. 12]. Настолько высокие полководец имел 
чувство доблести и, как было отмечено Цицероном, чувство меры, что позволило «ratio 
victoriae» не перейти границы «ratio humanitatis» [Пичугина, 2018] -  и не превратить три
умф победителей в варварский грабёж. Однако Теодор М оммзен считал, что Марцелл 
«запятнал свою воинскую честь, отдав богатый торговый город на разграбление» [Момм-
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зен, 1997]. Но Марцелл отдал Сиракузы своим солдатам на разграбление «по праву вой
ны» («belli iure») (Liv. XXV. 40. 2). У него просто не оставалось выхода -  это был обще
принятый обычай.

Таким образом, в ключевых моментах именно итальянский фильм был ближе, как 
нам представляется, к историческому характеру Марцелла. Однако достигается это не ис
торичностью, а вольностями и допущениями.

Касательно Архимеда, следует отметить, что Полибий пишет о нём больше, чем о 
Марцелле (Polyb. VII. 5; 7-9), подробно описывая машины, созданные учёным, всячески 
восхищаясь и ими, и умом, их сконструировавшим. Интересно то, что только Плутарх 
пишет о незаинтересованности Архимеда в создании машин и механизмов: «сам Архимед 
считал сооружение машин занятием, не заслуживающим ни трудов, ни внимания; боль
шинство их появилось на свет как бы попутно, в виде забав геометрии» (Plut. Marcell. 14). 
При этом ни у Ливия, ни у Полибия таких фактов нет, они изображают Архимеда заинте
ресованным в создании подобного рода защитных орудий. Этот образ нам рисует и зару
бежный кинематограф.

В «Осаде Сиракуз», как упоминалось выше, Архимед показан не пожилым и отчуж
дённым, а молодым и более чем заинтересованным не только в создании механизмов, но и 
в политике. В финале фильма мы даже видим его правителем Сиракуз, который пришёл к 
этому благодаря дружбе с царём Гиероном II. Источники же нам рассказывают о передаче 
власти царём Гиероном своему внуку Гиерониму (Liv. XXIV. 4. 1) и о его смещении кар
фагенскими союзниками (Polyb. VII. 5). Самому Архимеду до политических перипетий 
интереса нет. Эту незаинтересованность сумели показать в отечественном мультфильме 
«Коля, Оля и Архимед», где почти воспроизвели историчный эпизод убийства учёного, 
полностью погруженного в геометрические вычисления (Liv. XXV. 31. 9; Cic. De fin. bon. 
mal. V. 50; Plut. Marc. 19); однако опять же именно Плутарх высказывает другие версии 
смерти учёного, в одной из которых Архимеда убивают, когда он нёс свои изобретения 
для показа Марку Клавдию Марцеллу (Plut. Marc. 19). Было бы, на наш взгляд, странным 
предполагать, что автор это выдумал, когда и у Ливия, и у Цицерона прослеживается одна 
и та же история. Вероятно, Плутарх мог взять их от других авторов, например, от Поли
бия, чей труд дошёл до нас не полностью.

Таким образом, источники рисуют нам Архимеда безмерно мудрым, но отчуждён
ным от реальности пожилым человеком. Ближе всего к историческому образу оказался 
отечественный мультфильм. «Осада Сиракуз» изображает Архимеда не только молодым, 
но и имеющим пылкий характер юноши; между этими двумя крайностями стоит располо
жить «Кабирию», где нам показывают синкретику предыдущих образов -  пожилого, но 
довольно энергичного человека, небезразличного к происходящему вокруг.

Следует ещё раз отметить, что фильм «Осада Сиракуз» показал Архимеда чересчур 
неправдоподобно. Как отмечали и А.И. Щ етников [Щетников, 2009], и Е.В. Сысоева [Сы
соева, 2020], Архимед обладал отличными от большинства интеллектуальными способно
стями, которые, по мнению С.Б. Бондаренко, даже сформировали вокруг него (и ряда дру
гих учёных античности) образ сверхчеловека [Бондаренко, 2015]. М ог ли человек со столь 
высоким уровнем интеллекта вести себя как разгорячённый юноша? Вероятно, нет, но 
именно таким его показал Франчиши.

Очень метко высказался о таком обращении с фактами Чезаре Дзаваттини: «если и 
можно говорить о кризисе у нас, то отнюдь не о кризисе сюжетов (фактов), а в крайнем 
случае -  о кризисе содержания (то есть, толкования этих фактов)» [Дзаваттини, 1989, 
с. 193]. Возможно, такое неучтивое обращение с фактами источников при написании сце
нариев, к которому присоединялся мотив обеспечения сограждан работой [Sadoul, 1949, 
р. 102], а не создания произведений киноискусства, и определило, как выразился Ж. Са- 
дуль, «резкое падение» итальянского кино в целом [Sadoul, 1949, р. 102]. Конечно, Садуль
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имел в виду упадок итальянского кино после прихода к власти фашистов во главе с 
Б. Муссолини, но, на наш взгляд, эти слова применимы и к 60-м годам.

Выводы

Таким образом, в полной мере ни в одном произведении кинематографа не были от
ражены образы М арка Клавдия М арцелла и Архимеда. Исключение может составить 
только образ учёного в отечественном мультфильме «Коля, Оля и Архимед» (1972), где он 
показан исторично -  седой старец с эллинской бородой, наделённый высоким интеллек
том, но при этом лишённый каких-либо интересов, кроме своих геометрических и физиче
ских вычислений, занимавших всё его внимание. В «Кабирии» (1914) Архимед показан не 
таким отчуждённым от жизни, а в «Осаде Сиракуз» (1960) -  образ учёного и вовсе полно
стью скорректирован в угоду любовной линии.

Марцелл в последнем фильме был показан достаточно хорошо, но здесь не хватило 
историчных сцен, например, слёз при взятии Сиракуз, которые бы сильнее раскрыли ха
рактер великого полководца -  рассудительного, благородного, отважного, иногда сенти
ментального, а иногда и авантюрного; последнее качество в реальности отчасти стало 
причиной его гибели (Liv. XXVII. 27). Впечатление портит смерть М арка Клавдия в конце 
фильма, хотя в реальности тот был убит лишь 4 года спустя (в 208 г. до н. э.). Отечествен
ный мультфильм показал полководца излишне чёрствым и грубым, однако благородным, 
но в полной мере образ здесь не раскрыт.
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