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^ Ушел
Дейстп жпзнп выдающийся венгерский антпчпик, большой друг советской пауки,
Tocvn член Академш! паук Венгерской Народной Республики, лауреат

^А®Р^твепиой премии, профессор Имре Тренчени-Вальдапфель.
отдел " ■^Р*^°^®^°"13^льдапфель родился в Будапеште п там же окончил уппверсптет

классической и венгерской филологии. Уже с 1930 г. в различных вепгер-
ской’ ^ и зарубежных журналах стали появляться его работы по древнегрсче-

и вепгерской литературе, истории религии п гумаппзма. Уже одни этот
noR прпвлекавпшх молодого ученого, свидетельствует о шпроте и разпосто-
II ®го интересов. Исследование античной культуры никогда пе было для

●  Аренчени самоцелью: в истории далекого прошлого оп искал корни и истоки таких
50ЧНЫХ начал в общественном сознании человека, как прогресс и гуманизм. Поэтому

было в годы, предшествовавшие второй мировой войпе, участие
. 1 репчени в прогрессивной печати, аптифашпстско.м литературном движении, сотруд

ничество с Иожефом Аттплой. Закономерным было и появление в 1941 г. книги И. Трен-
чени об Эразме Роттердамском, в которой он разоблачал лживость созданного буржу
азной наукой «аполитичного» облика великого гуманиста и настаивал па необходи
мости для всякого интеллигента осознать политический характер того идеала, которому
оп служит, и политическую ответствеппость всякого движения, которое считает себя
гуманистическим.

Победа народной революции в Вепгрпп открыла перед И. Трепчени-Вальдапфелем
широчайшие перспективы общественной п научной деятельности. В 1949 г. он пзбираот-
ся членом-корреспондентом Венгерской Академии наук, в 1950 г.— се действитель
ным членол!. В 1951 г. И. Тренчепп основывает специальный журнал «Acta Antiqua»,
призванный расширять п укреплять международные свя.зп венгерских аптичппкои.
1) эти же годы OU пачппает преподавательскую работу в Будапештско.м упиверсптето,
профессором которого И. Трепченп был с 1950
окончил классическое отделение Будапештского

QO

г. Многие ИЗ тех, кто за послсдиие 20 лет
университета, стали уже вполне сло-

живпшлшся псследователялга и из учеников профессора И. Трепченп провратплпсь
в его коллег и друзей.

Когда в 1957 г. по инициативе известного чешского ученого академика А. Салача
был создан международный комитет «Эйрепе», И. Трепчени-Вальдапфель с самого на
чала представлял в нем венгерскую пауку, проявлял живейший пптерес к работе и
самого кош1тета, и организуемых им международных конференций, в которых прини
мал неизменное участие всегда, когда это позволяло состояпие его здоровья. И. Треи-
ченп отличало ненасытное стремление к работе, постоянное желание отдать всего себя
своим друзьям, коллегам, ученикам. Оп всегда стремился первым отозваться на новую
публпкацшо источников, не пропустить шг одной статьи по пнтересовавш1ГМ его во
просам, пи одного отклика па его собственные работы. Показательно в этом смысле что
уже в мае 1959 г., вскоре после первого издания текста мепандровского «Угргомца»,
И. Тренчепп выступает с большим докладо.чопемв Вепгерской Акаде.\тп паук; вскоре
выходит из печати его же перевод повонайдевиой комедпи па венгерский я.зык; в авгу
сте 1961 г. исследователь возвращается к этой теме в докладе па X Междун;1-
родпом конгрессе по пашт1И)ЛОгии в Варшаве; в феврале 1962 г. принимает участие п
международном коллоквиуме по Менандру в Ионе.

Когда теперь, через 30 лот после пояпловия первой Kpynnoii работы И. Тренчен
оглядываешься па путь, пройдеипый им в пауке, то видишь, что круг его интересов не
только не сузился, по, пожалуй, еще больше расширился.

В области античной литературы И. Трепчени как исследователь п как переводчик
охвзтил все крупнейшие явления пт ее истоков до конца Ри.мской республики. Статья
„ гомеровской композиции (1951) и обширное введение к венгерскому переводу «Илиа-
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т.пхгРповскому эпосу, KOTopbii’i И-Тренчо-
ды» (1952) сталп началом первой серии работ по гомвр общественного сознапия, и
ни стремился истолковать и как важпеипшп творчеством. Отсюда
как художсствеппый оргаппзм, еще тесно связанный  о я  ̂ ^
его .штерес к фольклору в клвсилескоп древносга (стат литература» па венгерскомклору соп1)емепыому (статья о Джамбуле в кп. «Ооветокап i
языке, 1959). Результатом длительных занятый Гесиодом ^  Д
«Трудов II дпеш) (1955) (здесь И. Трепчени выступал и как - прболтшяя т-in^”'
п как переводчик) н паппсаппая спецпально для русского ^
«Гомер II Гесиод» (1956). В 1967 г. к этим двум работам присоединился вепгерскпи пере
вод «Теогошш» (с коммептарпями). ^  г

И. Трепченп-Вальдапфель пепзменпо был автором больших
пых cTareii к новым венгерекпм переводам Эсхпла (1962),
ппда (1964), Аристофаыа (1954), Терепцпя (1961), Цпцеропа
(Эти работы вышли недавпо в одном томе в немецком переваде под
тег bis Vergil. Gestalten und Gedanken der Antike», 1969). слу¬
чаях такая статья оставалась едпппчным результатом обращегшя , AcTT/xT,»,,f ^
честву античного автора. Гораздо чаще ей предшествовалпплпза . д ли новые
специальные изыскания, в которых И. Трепчени в последнпе годы все чаще выходил
за пределы собственно литературоведения, вовлекая в
сравпительиой мифологии и псторип религии. К тому же швался
рашчами античного мира, но смело использовал своп знания в  ' ‘ заветио!!.
малоазийской и ближневосточной религии и фольклора. Loopai ерь в одном
томе («Untersuchungen zur Religionsgeschichte», 1966) эти работы 11. р чени-Вальдап-
фелп дают яркое представление о разносторонности его интересов, шпроте эрудпцщ,
талапте первооткрывателя.

Из занятий сравиптельпоп ^шфoлoгueй возникла п широко известная переведен-
иая па многие языки книга И. Тренченп о греческой >шфологпи (первое венгерское
пздаппе — 1956 г., русский перевод — в 1959; на немецком языке она известна под
пазваылем «Die Tochter der Erinnerung», в 1969 г. вышло четвертое издание). Задум^д,
Пая в сущности как популярная «книга для чтения», эта работа соединяет увлекатель
ное изложение мифов с их научной иптерпретацпс!!,  а во введении, характеризлощ^^^^
пропехожденпе и типы мифологического мьпплепия и содержащем ого мнркспстщсую
оценку, автор знакомит читателя с лшфамп п сказками широкого круга народов; дрцц_
них вавплопян и евреев, средневековых славян и гер.мапцсв, современных фиицд^
венгров, казахов и т. д. Такая книга, помимо ее чпсто познавательного нптереса, имеет’
песомпепно, и огромное воспитательное значение: И. Тренченп показывает читателю'
что всегда п везде все народы и племена, древние  и новые, больше всего любили евп,’
родппу, выше всего ценили храбрость, честность п справедливость.  И если за ,j.,
нелегкой псторип человечества по один раз делались попытки пстребпть в людях
бовь II уважение к себе подобным, то в основе своей человек всс-такп остается гума,!
том,— этому убеждению И. Тренченп оставался верен па протяжепип всей евпе^
Ни и научной деятельиости. ''Из,

Уже вскоре после окончания второй мировой воины II. Тренченп размыщ,,,
гуманизме, его соцпальпой основе п его эволюции в своей книге «Гуманизм и
сизм» (1948). С годами эти лшели крепли и наполнялись новым содержанием ^
рпале главным образом венгерской литературы — в 1966 г. появилась книга Ц
чени «Гумапизм и нациопальпая литература». Исследованшо под этим углом ai
антпчпого общественного сознания покойный учешай успел посвятить только -
скромпые «Варпацпп па тему гуманизма в аптпчной литературе» (Acta
1968). „ ^ ^^'qua,

Любовь И. Трепчепп к русскому языку и русской пауке была постоянно^
трогательной. Он был однпм из очень немногих ученых па Западе, которые ун.;^ ^
40-х годов поняли, что незнание русской литературы п фольклора в орпгпиатт
русских историков IT литературоведов спльно ограничивает пх сооствеппм^|
кругозор. Правда, условия для овладеппя русским языкп.\1 в хортпстскоц
бы'лп малоблагоп)шятпымп. Едппствеппон русской книгой, которую УДалоск^'^*^ I'iu
быть и. Тренченп, был епподальпый перевод Бпблпи,  и впоследствии и
сними коллегами наш BCiirepcKiiii друг с добродушным юмором вспоминал и- * р'уо'
первого русского солдата, к которому он обратплсяс хорошо нродумаппоц
ле Ветхого Завета... Зато когда И. Трепчени приезжал в пашу страну после j ●■ i- ®
уже не только хорошо знал пашу научную литературу, но п неизмепио выступ
ми докладами по-русски и не упускал ни одного случая проверить свои знаиГ''
го языка в беседах со своими советскими друзьями. Русе/- '

Грустно сознавать, что об этом хорошем, добром человеке, разпостов.н
пом, Оолыпом Д1)уге советских аптпчппков, теперь приходится говорит1.’пА,, ®^1 Учр
времени. Но его книги, оставленные людям, не у11дут в прошлое. Своими пе\!'"'"^-Д1'1еГ
усилиями, направленными на развлтпе науки в древности в родной стране и ,
странах, И. Тренчепи-Бальдапфель внес такой значительный вклад в укрег/ ^P^'i’cr.,'*
жествеппых связей между учеными социалистических стран, который
него вечным памятником. ‘''Рется

II


