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Первое заседание:  
 
 

Вступительное слово:  
проф., д.и.н. В.В. Дементьева 

 
 

 
1. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ  
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

(ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ПОЭТОВ И ТРАГИКОВ) 
 

магистрант ЯрГУ О.С. Энзельдт 
н/р проф. В.В. Дементьева 

 
 
 

2. ЭПИКЛЕСЫ ЮНОНЫ: CURITIS 
 

студентка V курса ЯрГУ К.В. Волкова 
н/р проф. В.В. Дементьева 

 
 
 

3. ДОЛЖНОСТНОЙ СТАТУС РИМСКИХ ПРОКОНСУЛОВ 
(РАННЯЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

    
cтудент V курса ЯрГУ Д.Н. Ткаченко  

н/р проф. В.В. Дементьева 
 
 
 
 
 

кофе-брейк (202 ауд.) 
 

 

3 



 

 
Второе заседание 

 
 
 

1. БИБЛЕЙСКАЯ ЭКЗЕГЕЗА В «ГЛАВАХ» 
МАНИХЕЙСКОГО ЕПИСКОПА ФАВСТА ИЗ МИЛЕВЫ 

    
выпускник СПбГУ (Санкт-Петербург) А.Л. Мамонтов    

     
 

 
 

2. ОРЕСТ – НОТАРИЙ АТТИЛЫ 
                                                                      

аспирант ИвГУ (Иваново) А.В. Пикин  
н/р проф. В.М. Тюленев 

 
 
 

3. БОРЬБА ЗА КОНТРОЛЬ НАД ЮРИСДИКЦИЕЙ 
В ПАДЕРБОРНЕ XIII ВЕКА 

 
 

магистрант ГАУГН (Москва) А.Г. Афонина                                                                                                                        
н/р доцент А.А. Анисимова 

 
 
 
 
 

Заключительное слово: 
ст. преп., к.и.н. Е.С. Данилов 
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Т Е З И С Ы    Д О К Л А Д О В 
 
 

О.С. Энзельдт 
 

Древнегреческие духовые музыкальные инструменты  
(по произведениям поэтов и трагиков) 

 
Духовые музыкальные инструменты мы делим, 

исходя из анализа письменных источников, на две группы: 
деревянные и медные. Инструменты, относящиеся к первой 
группе, обозначены в источниках следующими терминами: 

1. ἡ σῦριγξ (сиринга). Впервые упоминается у Гомера в 
«Илиаде» (Il. Х. 13) и встречается во многих более 
поздних произведениях.  

2. ὁ αὐλός (авлос) мы обнаруживаем во всех, изученных 
нами, источниках.  

3. ὁ αὐλίσκος (маленький авлос) встречается только у 
Феогнида (Eleg. 241) и Софокла (fr. 768).  

4. ὁ δόναξ (тростниковая свирель) присутствует только в 
«Гимне Пану» (Hym. XIX. 15) и произведениях 
Феогнида (Eleg. 785), Эсхила (Prom. 574), Еврипида 
(Orest. 146). 

5. ὁ λωτός (лотос, свирель из древесины лотоса), термин 
встречается исключительно в произведениях 
Гермесианакта (fr. 7, 70) и Еврипида (El. 716; I.A., 
440; Her. 11 и т. д.). 

6. ὁ κάλᾰμος (κᾰ) (тростниковая свирель, цевница), 
фигурирует в гомеровых гимнах (Hym. III. 47), у 
Телеста (fr. 2), Эсхила (fr. 115а. 10), Софокла (fr. 36), 
Еврипида (I.A. 577; El. 702; I.T. 1126).  
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Инструменты, относящиеся ко второй группе, 
обозначены в источниках двумя терминами: 

1. ἡ σάλπιγξ – (салпинкс, труба), встречается у Гомера 
(Il. XVIII. 219; XX. 388), лириков (Archil. fr. 214; Call. 
fr. 75 и т.д.), но больше всего у трагиков (Aesch. Per. 
395; Sept. 394; Eum. 568; fr. 451n. 9; Eur. Phoen. 1102 и 
т.д.). 

2. ὁ κώδων, реже ἡ κώδων – труба, встречается однажды 
у Софокла (Ai. 17). 

 
 

К.В. Волкова 
 

Эпиклесы Юноны: Curitis 
 

В докладе рассматриваются божественные эпитеты 
супруги Юпитера. Анализируются различные версии 
происхождения эпиклесы Curitis. Выявляются функции 
Юноны в данной ипостаси. 
 
 

Д.Н. Ткаченко 
 

Должностной статус римских проконсулов  
(ранняя и классическая Республика) 

 
Проконсулат – особый институт государственной 

власти Римской республики, основной задачей которого 
было соблюдение римских интересов сначала в Италии, а 
затем – и за её пределами. Развитие проконсулата как 
промагистратуры является частью длительного и сложного 
процесса превращения Рима из полиса в 
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средиземноморскую державу, продолжавшегося на 
протяжении III-I вв. до н.э. Появление проконсулов 
относится к периоду Самнитских войн, а главной причиной 
создания данной должности была нехватка консулов для 
осуществления оперативного военного командования. 
Проконсулом мог стать консул по истечении годичных 
полномочий (в этом случае осуществлялась пророгация 
империя), либо наделённое империем частное лицо.  

Характерная особенность проконсульской власти 
заключалась в том, что в отношении ее носителей не 
действовало право провокации, которое с момента 
основания Республики ограничивало власть ординарных 
магистратов в гражданской сфере. Основанная на империи 
власть проконсулов обычно локализовалась на отдельном 
театре военных действий либо в отдельной провинции. При 
совместном ведении войны проконсул подчинялся консулу 
(Liv. X. 18. 7; XXIII. 48. 2; XXIV. 19. 4). Проконсулат не 
имел чётких временных рамок нахождения в нем одного 
лица, так нам известны случаи, когда проконсулы занимали 
должность несколько лет подряд, а иногда – менее одного 
года (Liv. X. 16. 1). 
 
 

А.Л. Мамонтов 
 

Библейская экзегеза в «Главах»  
манихейского епископа Фавста из Милевы 

 
Фавст, манихейский епископ IV в. из города Милева 

(Северная Африка), является одним из самых изученных 
манихеев в римской истории. Благодаря его противнику – 

 

7 



 

Аврелию Августину – мы знаем достаточно много о жизни 
этого человека. В полемическом труде Августина 
сохранился текст одного из сочинений Фавста – книги под 
названием «Главы».  

Этот текст вызывает много вопросов среди учёных: 
какова композиция «Глав»; для кого, зачем и почему 
именно так они были написаны; каким образом 
рассуждения Фавста связаны с религиозной обстановкой в 
современной ему Северной Африке? Некоторым из них 
будет посвящён настоящий доклад.  

«Главы» относятся к жанру поучений, их основными 
адресатами были, вероятно, только что обращённые 
манихеи. Текст содержит критику никейского христианства, 
её основные положения – несовместимость Ветхого и 
Нового Заветов, ложность никейской христологии, 
недостаточность веры для спасения.  

Аргументация Фавста строится на новозаветной 
экзегезе. Анализ этой экзегезы и языка Фавста, сравнение с 
другими источниками показывает, что его привязанность к 
Новому Завету не объясняется лишь полемическими 
нуждами – он находился под глубоким влиянием 
христианской традиции.  

При этом определённое значение должна была иметь 
религиозная обстановка во время написания книги. В конце 
IV в. ожесточились преследования манихеев в Римской 
империи, и с этим связано усиление христианского 
элемента в аргументации Фавста. Стремление «оправдать» 
учение Мани в глазах христианской империи вынуждало 
епископа переходить на более близкий власти язык.  
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А.В. Пикин 
 

Орест – нотарий Аттилы 

Орест, один из приближенных Аттилы, легендарного 
гуннского вождя, был едва ли не самым главным 
персонажем при дворе «бича Божьего». О нем известно 
крайне мало, однако даже это немногое говорит о его 
положении при дворе. Фактически, Орест был «министром 
иностранных дел» гуннов. Долго и плодотворно работая на 
Аттилу, уроженец Паннонии добился значительной 
известности во внешнеполитической сфере: Аттила доверял 
ему ведение переговоров с императором Восточной 
империи, секретные миссии и т.п. Доверие к Оресту у 
Аттилы было безграничным, о чем знали и при дворах 
императоров. Орест наладил прием послов гуннами по 
римскому образцу. Кроме того он содействовал переходу на 
гуннскую службу опытных управленцев из Западной 
империи. Похоже, что при его участии заработала 
«канцелярия Аттилы».  

Орест, несомненно, являлся одним из наиболее 
влиятельных придворных чиновников при Аттиле, но, 
довольно часто в нем видели лишь нотария, секретаря, а не 
более или менее самостоятельного деятеля. 
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А.Г. Афонина 
 

Борьба за контроль над юрисдикцией 
в Падерборне XIII века 

 
В докладе будет рассмотрена борьба за одну из 

важнейших юрисдикций в городе Падерборне XIII в., а 
именно за юрисдикцию по контролю над продовольствием. 
Важнейшей статьей дохода города была продажа хлеба и 
пива. Помимо контроля над продажей владелец данной 
юрисдикции должен был определять цену и качество 
продовольствия. Нарушителей данных установлений, 
уличенных в использовании неверной меры или продаже 
хлеба плохого качества, штрафовал также владелец 
юрисдикции. В Падерборне данной юрисдикцией обладал 
камерарий, то есть член капитула. Поскольку это довольно 
доходная статья, горожане хотели заполучить контроль над 
продажей хлеба и пива. Между горожанами и камерарием 
разгорелся спор, для разрешения которого Папа Римский 
назначил третейского судью. Данный спор продолжался на 
протяжении полутора лет. В результате долгого 
расследования судья постановил, что данная юрисдикция 
полагается камерарию. Однако спустя несколько лет, 
епископ передал контроль над хлебом и пивом горожанам. 
Таким образом, острый спорный вопрос по поводу 
юрисдикции над продовольствием, в итоге, был решен в 
пользу горожан. 
 
 
 
 
 

10 



 

Д Л Я   З А М Е Т О К 
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