
Те, кто твоим ученьем насладятся, -
Столь труден, столь возвышен твой язык. 
Но коль тебе придется повстречаться 
С тем, кто твоим стремленьям чужд вполне, 
Утешься, - пусть он в тайну не проник, 
Скажи ему, являя новый лик, 
Покорный гармоническому строю: 
«О, полюбуйся хоть моей красою ! » 

I. 

После вступительного рассуждения в предыдущем трактате мною, распорядителем пира, 
хлеб мой уже подготовлен достаточно. Вот время зовет и требует, чтобы судно мое покинуло 
гавань; посему, направив парус разума по ветру моего желания, я выхожу в открытое море с 
надеждой на легкое плавание и на спасительную и заслуженную пристань в завершение моей 
трапезы. Однако, чтобы угощение мое принесло больше пользы, я, прежде чем появится первое 
блюдо, хочу показать, как должно его вкушать. 

Я говорю, что, согласно сказанному в первой главе, это толкование должно быть и бук¬ 
вальным и аллегорическим. Для уразумения же этого надо знать, что писания могут быть поняты 
и должны с величайшим напряжением толковаться в четырех смыслах. Первый называется бук¬ 
вальным, [и это тот смысл, который не простирается дальше буквального значения вымышлен¬ 
ных слов, - таковы басни поэтов. Второй называется аллегорическим]; он таится под покровом 
этих басен и является истиной, скрытой под прекрасной ложью; так, когда Овидий говорит, что 
Орфей своей кифарой укрощал зверей и заставлял деревья и камни к нему приближаться, это 
означает, что мудрый человек мог бы властью своего голоса укрощать и усмирять жестокие 
сердца и мог бы подчинять своей воле тех, кто не участвует в жизни науки и искусства; а те, кто 
не обладает разумной жизнью, подобны камням. В предпоследнем трактате будет показано, по¬ 
чему мудрецы прибегали к этому сокровенному изложению мыслей. Правда, богословы пони¬ 
мают этот смысл иначе, чем поэты; но здесь я намерен следовать обычаю поэтов и понимаю ал¬ 
легорический смысл согласно тому, как им пользуются поэты. Третий смысл называется 
моральным, и это тот смысл, который читатели должны внимательно отыскивать в писаниях на 
пользу себе и своим ученикам. Такой смысл может быть открыт в Евангелии, например когда 
рассказывается о том, как Христос взошел на гору, дабы преобразиться, взяв с собою только трех 
из двенадцати апостолов, что в моральном смысле может быть понято так: в самых сокровенных 
делах мы должны иметь лишь немногих свидетелей. 

Четвертый смысл называется анагогическим, то есть сверхсмыслом, или духовным объяс¬ 
нением писания; он остается [истинным] также и в буквальном смысле и через вещи означенные 
выражает вещи наивысшие, причастные вечной славе, как это можно видеть в том псалме Про¬ 
рока, в котором сказано, что благодаря исходу народа Израиля из Египта Иудея стала святой и 
свободной. В самом деле, хотя и очевидно, что это истинно в буквальном смысле, все же не ме¬ 
нее истинно и то, что подразумевается в духовном смысле, а именно что при выходе души из 
греха в ее власти стать святой и свободной. Объясняя все это, смысл буквальный всегда должен 
предшествовать остальным, ибо в нем заключены и все другие и без него было бы невозможно и 
неразумно добиваться понимания иных смыслов, в особенности же аллегорического. Это невоз¬ 
можно потому, что в каждой вещи, имеющей внутреннее и внешнее, нельзя проникнуть до 
внутреннего, если предварительно не коснуться внешнего; и так как [буквальное значение] есть 
всегда внешнее, невозможно понять иные значения, в особенности аллегорическое, не обратясь 
предварительно к буквальному. Далее, это невозможно и потому, что в каждой вещи, как со¬ 
зданной природой, так и созданной с помощью искусства, невозможно обратиться к форме 
прежде, чем будет определено содержание, на котором должна зиждиться форма, подобно тому 
как невозможно получить форму золота, если материя, то есть его субъект, не выработана и не 
заготовлена; или получить форму ящика, если материя, то есть дерево, предварительно не выра¬ 
ботана и не заготовлена. Буквальное значение всегда служит предметом и материей для других, 


