
В статье рассматривается топос софизма и его наполнение в письменных и 

визуальных текстах конца XV – первой половины XVI в., в первую очередь, на 

материале диалогов и драматургических произведений, занимавших особенное 

место в городской коммуникации периода Реформации. В первой половине 

статьи дается обзор общих представлений о софизме, которые были 

сформированы у гуманистов и реформаторов под сильным влиянием 

платоновских диалогов (Фичино, Эразм, Лютер). Положительная рецепция 

риторического наследия софизма присутствовала в культуре эпохи, однако в 

целом была характерна негативное восприятие софистов. Софистика 

противопоставлялась истинной философии и рассмат-ривалась в актуальном, 

антисхоластическом ключе. Во второй части статьи были рассмотрены 

конкретные воплощения  топики софизма в конкретных произведениях 

христианских гуманистов и реформаторов. Это диалоги и драмы «Кордий» 

(1485) Иоганна Керкмайстера, «Комедия о хорошем обучении юношей» (1501) 

Генриха Бебеля, «Петушиные бои» (1514) Иоахима Вадиана, «Совет 

богословов» (1520) Крота Рубиана, «Обструганный Экк» (1520) Виллибальда 

Пиркгеймера, «Карстганс», «Паммахий» (1538) Томаса Наогеорга. Поскольку 

эти жанры были тесно связаны с практикой постановок и шутейных процессий 

и представлений, были высказаны наблюдения о визуальном решении образа 

Софиста. В целом, проведенный анализ показал, что в гуманистической сатире, 

софисты показаны как носители университетской схоластической культуры, 

которая противопоставляется практике христианского благочестия. Они 

высмеивались в достаточно узком академическом контексте. В 

реформационной же пропаганде топика теряет свое специфическое 

наполнение: поскольку евангелическая сатира была обращена к существенно 

более широкой публике, нежели гуманистические неолатинские тексты. В этих 

произведениях тема университетского мира оказывается лишь номинально 

констатирована — на уровне социальной идентичности персонажа. И эти 

представители университета, схоласты и преподаватели, подвергаются 

осмеянию на более общих основаниях, высмеивается из безнравственность, 

развратный образ жизни, интеллектуальное убожество. 
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