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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

Поколения студентов, которые видели Сергея Ивановича Радцига 
на кафедре, никогда не забудут этого восторженного, вдохновенного 
лектора-энтузиаста. Его образ неразрывно связан в памяти его бесчис
ленных слушателей и учеников с высоким достоинством классической 
филологии. Самые имена Гомера, Софокла и Демосфена звучали в его 
устах радостно и торжественно, как обещание праздника для ума. 
Он умел сохранять до глубокой старости юношеское благоговение перед 
бесценным культурным наследием античности и учить этому благого
вению других. Педагогическая деятельность С. И. Радцига продолжа
лась всю его долгую жизнь. Он читал лекции на Московских высших 
женских курсах, затем — после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции — в новооткрытом Ярославском университете (с 1924 г.— 
Педагогическом институте) и на Курсах живого слова в Москве. С 1934 г. 
его педагогическая работа была связана с Московским институтом философии, литературы и истории (МИФЛИ). В трудные военные годы 
С. И. Радциг организовывал заново отделение классической филологии в 
Московском университете, профессором которого оставался до самой 
своей кончины. Уже новички, только что зачисленные на отделение, 
воспринимали его облик как живую легенду. Его называли «Гомером фи
лологического факультета». 

Многолетняя научно-педагогическая деятельность Сергея Ивано
вича была отмечена правительственными наградами — орденом Ленина 
и орденом Трудового Красного Знамени. 

Среди ранних работ С. И. Радцига следует отметить статью 
«Что такое классическая филология?» (в сборнике Ярославского гос. 



ун-та за 1922 г.), излагающую его профессиональное кредо. Книга «Ан
тичная мифология. Очерк античных мифов в освещении современной науки» 
(1939) давала марксистский анализ мифологической формы общественного 
сознания. В 1940 г. вышло первое издание ныне переиздаваемой «Истории 
древнегреческой литературы». Задача синтетического изложения основ 
науки об античности была решена С. И. Радцигом в другом его учебнике, 
увидевшем свет в 1965 г., — «Введение в классическую филологию». Для 
широкого читателя предназначена просто и живо написанная книга 
небольшого объема «Античная литература. Ее художественное и исто
рическое значение в связи с общей культурой древних греков и римлян» 
(1962). С. И. Радциг уделял особое внимание судьбам античного наследия 
в развитии русской культуры. Этой теме посвящены такие его работы, 
как «Гнедич и Гомер» («Филологические науки», 1959, № 2, с. 45—55), 
«Гоголь и Гомер» («Вестник Московского университета», 1959, № 4, 
с. 121—138), «К вопросу об античном влиянии в русской литературе» 
(сб. «Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур». М., 
1961, с. 415—418), «О некоторых античных мотивах в поэзии А. С. Пуш
кина» (сб. «Вопросы античной литературы и классической филологии». 
М., 1966). Сам Сергей Иванович так формулировал свое понимание ме
тода научно-исследовательской работы: « Филология — наука точная. 
Она строится всецело на документальном материале, главным образом 
на материале словесном и притом сохраненном по преимуществу в пись
менном виде. Каждое утверждение должно опираться на показания 
памятников при условии их тщательной критической проверки и уясне
ния в исторической перспективе». 

С. И. Радциг много работал и как переводчик античных текстов. 
Ряд выполненных им переводов вошел в издание «Древний мир в памятни
ках его письменности», т. 2. М., 1922 (Сергей Иванович был одним из 
редакторов этого издания). Следует особо отметить перевод «Афинской 
политии» Аристотеля с приложением текстов других авторов, допол
няющих или поясняющих отдельные места древнего текста; книга вы
держала четыре издания (1936, 1937, 1969, 1977). Не меньшее значение 
имеет перевод девятнадцати речей Демосфена с обстоятельной вступи
тельной статьей. Сергей Иванович работал до последних дней жизни... 

М О И М СЛУШАТЕЛЯМ 

ПОСВЯЩАЮ СВОЙ Т Р У Д 

ОТ АВТОРА 

Настоящая книга составилась из лекций, читанных автором в те
чение многих лет на филологическом факультете М Г У как на отде
лениях русской и зарубежной литературы, так и на специальном клас
сическом. Однако она, естественно, переросла рамки элементарного 
учебника и должна удовлетворять запросы учащихся также и при 
подготовке курсовых и дипломных работ по греческой литературе, 
а также служить справочным пособием для начинающих специали
стов и вообще для читателей, интересующихся древней греческой 
литературой. В этих целях прилагается библиографический список. 

Широкий план книги не помешает пользоваться ею в качестве 
учебника, так как нужный материал может быть легко выделен по 
соответствующей программе. 

Первое издание этой книги вышло в свет в 1940 г. С тех пор наши 
сведения по греческой литературе значительно пополнились и про
должают пополняться новыми находками папирусов, прочтением 
древнейших критских, микенских и пилосских надписей, а соответ
ственно некоторые вопросы получили новое освещение. Вследствие 
этого второе издание в 1959 г. вышло с значительными добавлениями. 
В выпускаемое теперь третье издание внесены некоторые сокращения 
в интересах учебной практики. Свой труд, как и в первых изданиях, 
автор посвящает своим слушателям, в которых всегда находил мо
ральную поддержку. 
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1 . П Р Е Д М Е Т И З Н А Ч Е Н И Е Л И Т Е Р А Т У Р Ы Д Р Е В Н Е Й Г Р Е Ц И И 

Под названием «греческая литература» мы должны разуметь всю 
вообще литературу греческого народа, написанную на греческом 
языке. В таком понимании греческая литература охватывает время 
от начала первого тысячелетия до н. э. вплоть до наших дней. За этот 
продолжительный срок много раз и коренным образом изменялись 
исторические условия жизни греческого народа, значительно изме
нился и его язык; но идейная связь со славным прошлым и сознание 
национально-исторического единства постоянно сохранялись. 

При таком широком понимании предмета всю историю греческой 
литературы можно разделить на четыре больших периода: 

1) античный, совпадающий с эпохой рабовладельческого общест
в а — с самых ранних времен ( X — I X вв. до н. э.) до начала IV в. н. э. 
с кратким примыкающим к нему периодом перехода к феодальному 
строю — от IV до начала VI в. н. э.; 

2) византийский, занимающий время от утверждения феодальной 
византийской империи при Юстиниане (527—565 гг.) до завоевания 
Константинополя (Византии) турками в 1453 г.; 

3) период турецкого владычества — 1453—1829 гг.; 
4) новогреческий — со времени освобождения от турецкого вла

дычества (1829 г.) до наших дней. 
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Из четырех обозначенных периодов наибольшее значение для 
истории мировой культуры и литературы представляет первый пе
риод — а н т и ч н ы й . Рассмотрению этого раздела истории грече
ской литературы и посвящена настоящая книга. 

История античного периода греческой литературы представляет 
для нас интерес не только благодаря высокому качеству созданных 
в это время художественных ценностей, но и благодаря глубокому 
влиянию их на всю европейскую литературу. Поэтому к античной 
литературе также в полной мере приложимо указание В. И. Ленина 
о том, что «только точным знанием культуры, созданной всем разви
тием человечества, только переработкой ее можно строить пролетар
скую культуру...»

1
. 

Так как вся европейская культура строилась на развалинах антич
ной, то вполне естественно, что элементы этой последней вошли орга
нически в наши общественные понятия, в наше мышление, язык, 
художественные образы, и многие стороны современной жизни были 
бы непонятны без знания античной культуры. В истории новой Евро
пы есть периоды, когда с особенной силой проявлялось стремление 
воплотить в литературе и искусстве, а отчасти даже возродить и в 
политической жизни, античные идеалы и античные формы. Этим 
характеризуется эпоха гуманизма и Возрождения, начавшаяся в Ита
лии в X I V в., эпоха Классицизма в X V I I и X V I I I вв., эпоха Просве
щения в X V I I I в., предшествовавшая французской революции 
1789 г. Идеями и образами античности вдохновлялись величайшие 
представители литературы, искусства и науки: Данте, Петрарка, 
Микеланджело, Шекспир, Мильтон, Байрон, Рабле, Расин, Мольер, 
Вольтер, Эразм Роттердамский, Рейхлин, Лессинг, Гёте, Шиллер и 
многие другие. У нас греческая культура стала входить в кругозор 
книжных людей с самого основания Русского государства, как это 
видно уже из «Повести временных лет» и ранних повестей. Высокое 
значение греческой литературы согласно признается выдающимися 
нашими писателями и критиками — М. В. Ломоносовым, А. Н. Ради
щевым, А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, В. Г. Белинским, А. И. Гер
ценом, И. С. Тургеневым, Л. Н. Толстым, А. М. Горьким и многими 
другими. 

Конечно, всякая эпоха по-своему подходила к пониманию антич
ных образов и идеалов и, усваивая наследие античного мира, не рабски 
повторяла старое, а осваивала то, что для нее являлось наиболее 
жизненным и поучительным. И замечательно то, что люди других 
времен и народов продолжают до сих пор сохранять интерес к этим 
произведениям далекого прошлого, несмотря на все различие со
циальных и политических условий. Очень тонкое и глубокое объясне
ние этому факту дал К. Маркс. «...Трудность заключается,—гово
рит он, — не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос 
связаны с известными формами общественного развития. Трудность 
состоит в том, что они еще продолжают доставлять нам художествен
ное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недо-

1
 Ленин В. И. Задачи союзов молодежи. — Полн. собр. соч., т. 41, с. 304. 



сягаемым образцом». Объяснение этой загадки К. Маркс видит в 
том, что в искусстве древних греков нашла выражение во всем своем 
обаянии и безыскусственной правде прелесть человеческого детства. 
«Разве, — продолжает он, — в детской натуре в каждую эпоху не 
оживает ее собственный характер в его безыскусственной правде? 
И почему детство человеческого общества там, где оно развилось 
всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, 
как никогда не повторяющаяся ступень? < ... > Нормальными детьми 
были греки. Обаяние, которым обладает для нас их искусство, не на
ходится в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, 
на которой оно выросло. Наоборот, оно является ее результатом и 
неразрывно связано с тем, что незрелые общественные условия, при 
которых оно возникло, и только и могло возникнуть, никогда не могут 
повториться снова»

1
. 

В этих словах К. Маркс определяет и художественную ценность 
греческого искусства и литературы и вместе с тем их историческую 
обусловленность: они создавались в определенных исторических 
условиях и не могли быть созданы в иных. Этим намечаются и задачи 
истории древнегреческой литературы: она должна показать художе
ственную ценность отдельных произведений в их взаимосвязи, худо
жественные методы и литературные направления, художественный 
стиль каждого писателя и исторические условия, в которых создава
лись отдельные произведения, а также проследить влияние грече
ского искусства и литературы на развитие мирового искусства и их 
значение для нашего времени. 

2 . М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К И Е В О П Р О С Ы 

Чтобы правильно понимать историю древнегреческой литерату
ры, как и всякой другой литературы, недостаточно только читать 
произведения писателей и оценивать их соответственно своим личным 
взглядам и вкусам: необходимо владеть правильным научным мето
дом. Над выработкой научного метода литературоведы немало тру
дились и продолжают трудиться. Поэтому, приступая к рассмотрению 
истории древнегреческой литературы, важно, хотя бы бегло, взгля
нуть, какой из применявшихся методов надо признать наиболее со
вершенным. 

Первые опыты литературных теорий и литературной критики 
предпринимались уже в древности (см. гл. X I X ) , но тогда вопрос 
теории и критики был только поставлен, широкое же значение он 
получил лишь в новое время. 

Изучение истории литератур античного периода началось в эпоху 
Возрождения, когда ученые стали собирать и изучать тексты антич
ных писателей. Много было сделано в эпоху Классицизма (XV I I в.) 
Французские драматурги П. Корнель (1606—1684), Ж. Б. Мольер 
(1622—1673), Ж. Расин (1639—1699) и другие широко пользовались 

1 Из рукописного наследства К. Маркса. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., 
т. 12. с. 737—738. 

наследием античности, но понимали его в духе современности и сильно 
его модернизировали. Н. Буало (1636—1711) в своем «Поэтическом 
искусстве» устанавливал литературные нормы для писателей, возводя 
в догмы учения древних теоретиков — Аристотеля ( IV в. до н. э.) 
И Горация (I в. до н. э.), — которые во многих случаях понимал оши
бочно. Однако эти правила Буало пользовались признанием в тече
ние более ста лет. 

Первые шаги в изучении античных литератур характеризуются 
собиранием и изданием литературных памятников, собиранием све
дений об их авторах и попытками истолкования произведений. Образ
цом такого направления может служить «Библиотека латинских пи
сателей» в 9-ти томах и «Библиотека греческих писателей» в 14-ти то
мах, изданные И. А. Фабрициусом (1668—1736). Наряду с собира
нием ученые останавливались и на оценке художественного значе
ния произведений; но эта критика носила чисто субъективный ха
рактер. 

Решительным поворотом в понимании сущности предмета искус
ствоведения и литературоведения были труды глубокого знатока 
античного мира И. И. Винкельмана (1717—1768), который считается 
родоначальником наук археологии и искусствоведения. В книге 
«История искусства древности» (1763) он не только восторгался про
изведениями античного искусства, но и старался объяснить его раз
витие с исторической точки зрения, показывая внутреннюю законо
мерность изменения художественных форм и художественных на
правлений. В этом развитии он усматривал влияние климата, нравов, 
религии и законов. Так из области случайностей и субъективных 
впечатлений художественное творчество становилось предметом 
науки. 

Точка зрения Винкельмана нашла продолжателей среди совре
менников. Ее развивал Г. Э. Лессинг (1729—1781) в сочинениях 
«Гамбургская драматургия» и «Лаокоон», опираясь на богатый ма
териал греческой и римской литературы. Поэт и ученый, последо
ватель учений Ж. Ж. Руссо, И. Г. Гердер (1744—1803) обратился к 
изучению народных песен, видя в них источник всякой поэзии, ив 
первую очередь он искал образцы в греческой литературе. Величай
шие немецкие поэты И. В. Гёте (1749—1832) и И. Ф. Шиллер ( 1759— 
1805), а за ними «романтическая школа» (особенно братья А. В. и 
Ф. Шлегели) восторгались греческим искусством и литературой и 
видели в ней вечный образец. 

Одновременно и в русской литературе возрастал интерес к насле
дию античного мира, что нашло выражение в произведениях А. Д. Кан
темира, В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, М. В. Ломоносова, 
А. Н. Радищева и многих других. В России в X V I I I в. появилось мно
го переводов античных писателей. 

В начале X I X в. от философов-идеалистов — Канта, Шеллинга 
и Гегеля — получила распространение реакционная идея, будто ис
кусство выше жизни; за образец они брали греческое искусство. 

Только глубокое изучение истории и быта античных народов могло 
привести науку к правильному пониманию сущности литературы и 
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искусства. Первым вступил на этот путь немецкий ученый Ф. А. Вольф 
(1759—1824), прославившийся критической постановкой гомеров
ского вопроса. Но он набросал только очерки развития греческой и 
римской литератур. Систематическую же и художественно написан
ную историю греческой литературы дал К. О. Мюллер (1797—1840). 
Правда, ему удалось довести свое изложение только до времени 
Александра Македонского. 

У нас важное значение имели работы Н. И. Гнедича (1784—1833), 
который не только перевел «Илиаду» Гомера и «Сиракузянок» 

Феокрита, но и познакомил русское общество с греческими народными 
песнями, древними и новыми. В предисловии к переводу «Илиады» 
он высказывал глубоко прогрессивный и новый для его времени 
взгляд, что к пониманию Гомера надо подходить с исторической точки 
зрения. А. С. Пушкин в своих литературных суждениях предосте
регал против субъективно-эстетических оценок. Он дал высокую 
оценку труда Н. И. Гнедича и в своем творчестве уделял большое 
место античным мотивам. Этой точки зрения придерживался и 
Н. В. Гоголь. 

В дальнейшем изучение античных литератур пошло в общем по 
одинаковому пути с изучением литератур других народов. 

В 60-х и 70-х годах X I X в. получила широкое распространение 
теория французского социолога И. Тэна (1828—1893), который к ли
тературе и искусству пытался применить метод естественных наук. 
Не довольствуясь анализом исторических фактов, он старался найти 
в ходе событий, как и в развитии литературы и искусства, какие-то 
определяющие факторы и видел их в особенностях расы, среды и 
исторического момента. В своих «Чтениях по философии искусства» 
он посвятил специальный курс греческому искусству. Такое понима
ние художественного процесса стало господствующим в конце X I X и 
в начале XX в. и известно под названием культурно-исторического 
метода. Его влияние можно видеть и в крупнейших трудах по исто
рии греческой литературы: В. Криста (1888) и в новейших ее пере
работках В. Шмида, О. Штелина (пять томов, 1929—1948) и в труде 
А. Лески (2-е изд. 1963 г.). 

Главная ошибка теории Тэна заключается в том, что он не учиты
вает экономических и социальных факторов, а расу и среду считает 
основными факторами, причем неизменными и постоянными. На этой 
почве в буржуазной науке получала распространение всякого рода 
модернизация истории античного мира, внесение в нее не свойствен
ных ей черт вплоть до признания в ней феодализма и капитализма 
(в трудах Эд. Мейера, Р. Пельмана, Г. Сальвиоли и др.). Буржуазная 
наука такой модернизацией внушала мысль об извечности капитали
стического строя. 

На почве кризиса самой буржуазной культуры в трудах западных 
ученых конца X I X в., а особенно в XX в., после первой мировой войны 
получила большое распространение теория «чистого искусства», или 
«искусства для искусства», и связанное с ней представление, будто 
поэт есть поэт — и только и что, следовательно, для литературоведе
ния важны только приемы и формы его творчества, а содержание 
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произведений, мировоззрение писателя и тем более окружающая об
становка и внешние влияния не имеют никакого значения. У нас 
этим недостатком грешила школа А. Н. Веселовского (1838—1906). 
Хотя некоторые ученые этого направления добились ценных резуль
татов, они при своей односторонности не могли видеть художествен
ного произведения в его целостности. В этом серьезная ошибка фор
мализма. 

В трудах наших революционных демократов — В. Г. Белинского, 
Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова и других — 
выработалось передовое понимание сущности литературных явлений 
и роли писателя и поэта как человека и гражданина. Так, В. Г. Белин
ский писал: «Создает человека природа, но развивает и образует его 
общество»

1
. 

Учение К. Маркса и Ф. Энгельса, развитое и дополненное В. И. Ле
ниным, положило прочные основы и для понимания литературных 
процессов. Литература, как один из видов идеологии, является над
стройкой над экономическим базисом, хотя иногда может и выходить 
за пределы его непосредственного влияния. История идей, как и 
связанная с ними история художественных форм, отражает изменение 
материальных условий общественной жизни. В. И. Ленин так фор
мулировал отношение поэта к окружающей действительности: «Жить 
в обществе и быть свободным от общества нельзя»

2
. Высшее выра

жение этот взгляд получил в ленинской теории отражения. «Формы 
бытия, — писал В. И. Ленин в книге «Материализм и эмпириокрити
цизм», — мышление никогда не может почерпать и выводить из себя 
самого, а только из внешнего мира...»

3
 Такое понимание литературы 

позволяет нам признавать и в древней литературе элементарные фор
мы реализма, хотя бы и стихийного, находить отражение правды 
жизни, даже в оболочке мифологических сюжетов, говорить о на
родности и о проблеме типического. 

Хотя марксистско-ленинское учение определяет литературу как 
один из видов идеологии на базисе производственных отношений, 
было бы ошибочно всю историю литературы сводить к одному источ
нику— экономическим условиям: это уже есть «вульгарный социо
логизм» или «экономизм», чем грешила, например, историческая 
«школа» М. Н. Покровского. Ф. Энгельс неоднократно разъяснял 
неправильность такой точки зрения и указывал на взаимодействие 
базиса и надстройки и вместе с этим на роль личности в развитии 
идеологии. Так, в письме к И. Блоху от 21—22 сентября 1890 г. он 
писал: «Мы делаем нашу историю сами, но, во-первых, мы делаем 
ее при весьма определенных предпосылках и условиях. Среди них 
экономические являются в конечном счете решающими. Но и поли
тические и т. п. условия, даже традиции, живущие в головах людей, 
играют известную роль, хотя и не решающую... 

1
 Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. — Полн. собр. соч. М., 1955, 

т. 7, с. 485. 
2
 Ленин В. И. Партийная организация и партийная литература. — Полн. собр. соч., 

т. 12, с. 104. 
3
 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 34. 
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Во-вторых, история делается таким образом, что конечный резуль
тат всегда получается от столкновений множества отдельных воль, 
причем каждая из этих воль становится тем, что она есть, опять-таки 
благодаря массе особых жизненных обстоятельств... каждая (воля 
участвует в равнодействующей и постольку включена в нее» 1. Из 
этого следует, что историю нельзя представлять в виде единого пото
ка. Наоборот, в ней борются различные, иногда и прямо противопо
ложные течения: одно, передовое, стремится вперед, к созданию 
лучших условий жизни, другое, реакционное, цепко держится за 
старое, отживающее, и эта борьба за торжество передовых идей на
полняет историю греческого народа в такой же степени, как и исто
рию других народов. 

Понимая искусство как творческое единство формы и содержания, 
мы не можем ограничиваться рассмотрением только идейного содер
жания творчества греческих писателей, но должны уделять внимание 
и анализу художественных форм, литературных приемов, композиции 
и стиля, свойствам языка. 

Для нас литература древних греков, как и литература всякого 
другого народа, есть художественное творчество, воспроизводящее в 
эмоционально насыщенных образах, в стихотворной или художест
венно-прозаической форме современную им действительность. А раз 
литература всегда есть отражение действительной жизни во всем ее 
разнообразии, хотя бы даже фантастическое или карикатурное, — 
она не может быть надлежащим образом понята и изучена без связи 
с породившей ее действительностью, без цельной картины взаимо
действия различных общественных течений в каждую из рассмат
риваемых эпох. Но прежде всего, конечно, требуется отчетливое 
понимание общей основы древнегреческого общества — его рабовла
дельческого строя. 

3 . А Н Т И Ч Н О Е Р А Б О В Л А Д Е Л Ь Ч Е С К О Е О Б Щ Е С Т В О Г Р Е Ц И И 

И П Е Р И О Д Ы Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й И С Т О Р И И 

Марксистско-ленинское учение о государстве определяет характер 
каждого государства по тому, как организован в нем труд. Отличи
тельной особенностью древнегреческих государств было то, что это 
были государства рабовладельческие. Были ли эти государства мо
нархией или республикой — демократической или аристократиче
ской, — все они были рабовладельческими

2
. Это наблюдалось от 

самых древних времен, когда только зарождались эти государства, 
до самых поздних времен их существования, когда на смену им при
шел феодально-крепостнический строй. К рабовладельческому строю 
общество Древней Греции пришло после разложения первоначаль
ных родовых отношений, когда уже начало появляться патриархаль
ное рабство, не имевшее еще большого значения для развития произ
водства, как это можно видеть в поэмах Гомера. «Рабство — первая 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 395—396. 
2
 См.: Ленин В. И. О государстве. — Полн. собр. соч., т. 39, с. 74. 
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форма эксплуатации, присущая античному миру...»,—писал Ф. Эн
гельс в книге «Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства»

 1
. «Рабовладельцы и рабы — первое крупное деление на 

классы», — говорил В. И. Ленин в лекции «О государстве»
2
. Отли

чительной особенностью этих отношений является то, что рабовладе
лец оказывается собственником не только средств производства, но 
и личности самого производителя — раба. 

Энгельс показал, что в свое время рабство было исторически не
обходимым этапом и сыграло прогрессивную роль, так как освобо
дило одну группу населения от бремени тяжелого физического труда, 
возложив его на рабов, и создало ей необходимый досуг для занятия 
делами государства, для развития науки, техники и искусства. Оно 
возникло в недрах распадавшегося патриархально-родового строя и 
«скоро сделалось господствующей формой производства у всех на
родов, которые в своем развитии пошли дальше древней общины, но 
в конце концов оно стало также одной из главных причин их упадка. 
Только рабство сделало возможным в более крупном масштабе раз
деление труда между земледелием и промышленностью и таким путем 
создало условия для расцвета культуры древнего мира — для гре
ческой культуры. Без рабства не было бы греческого государства, 
греческого искусства и науки; без рабства не было бы и Римской 
империи... без античного рабства не было бы и современного социа
лизма»

3
. 

История античной Греции начинается с того момента, как возни
кает рабство. Из патриархального это рабство переходит в классиче
ское, направлявшееся на производство прибавочной стоимости

4
. 

Вся история античного мира проходит в условиях постепенного изме
нения количества рабов и форм их эксплуатации. Рабы становятся 
главными производителями, и ради добывания их ведутся войны. 
Однако экономическую основу классического общества в лучшую его 
пору, как отмечает К. Маркс

5
, составляло мелкое крестьянское хозяй

ство и производство самостоятельных мелких ремесленников. Это 
был период, когда первоначальное восточное общинное владение 
уже разложилось, а рабство еще не успело серьезно овладеть произ
водством. 

Увеличение количества рабов у рабовладельца было показателем 
его богатства и, принося ему новые богатства, давало превосходство 
над другими рабовладельцами, а это, в свою очередь, порождало раз
деление между рабовладельцами — крупными и мелкими собственни
ками — и бедняками-батраками (фетами), которые попадали в эко
номическую зависимость от своих богатых сограждан и становились 
предметом эксплуатации с их стороны. Такое положение нередко 
приводило к тому, что в поздние эпохи беднейшее население начина-

1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 175. 

2
 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 70. 

3 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 185—186. 
4
 См.: Маркс К. Капитал, т. 3. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. 1. 

с. 364—365 . 
5
 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 346, прим. 24, с. 346. 
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на южном берегу Франции, в некоторых местах Испании и северного 
побережья Африки и по всему берегу Черного моря. В общем таких 
государств насчитывалось до двух тысяч. Это уже само по себе пока
зывает, как невелики они были. Государство среднего объема имело 
около десяти тысяч мужского гражданского населения. Наиболее 
крупным из этих государств были Афины, они насчитывали, по при
близительному подсчету, до 500 тыс. жителей, среди которых граж
дан обоего пола было около 90 тыс., около 365 тыс. рабов и 45 тыс. 
свободных неграждан (метеков)

1
. К числу крупных государств при

надлежали Коринф, Мегары и Сиракузы, а в позднюю пору — 
Александрия и Пергам. 

Состав этих маленьких политических ячеек был неоднородным: 
полноправные граждане составляли меньшинство; таким образом, 
здесь формировалась своеобразная аристократия, причем и среди 
самой правящей группы возникали свои противоречия и борьба — 
между беднейшей частью и богачами. Но гражданин такого малень
кого государства, в лучшую пору его существования, был полон 
высокого самосознания и гордости и был готов жертвовать за его 
независимость своей жизнью. Конечно, это был еще узкий, чисто 
местный патриотизм. 

«История классической древности, — писал К. Маркс, — это ис
тория городов, но история городов, основанных на земельной соб
ственности и на земледелии»

2
. В другом месте он пояснял, что этот 

принцип сохранял значение еще и в конце V в .
3
 «Высочайший внут

ренний расцвет Греции, — писал он, — совпадает с эпохой Перикла 
(т. е. третьей четвертью V в. — С. Р.), высочайший внешний рас
ц в е т— с эпохой Александра (т. е. 336—323 гг. — С. Р.)»

4
. Но уже 

в конце V в. стала чувствоваться недостаточность этой политической 
формы: экономическое развитие — промышленность и торговля — 
требовало расширения рамок такого государства. Однако попытки 
выйти из узких рамок его путем образования союзов и других объеди
нений не имели успеха и не были прочными. А между тем во внутрен
ней жизни греческих государств под тлетворным влиянием рабовла
дельческой психологии наступало моральное разложение; оно усугуб
лялось усиливавшейся борьбой между беднейшим населением и круп
ными богачами. В этом обнаружилась слабость всей системы. Грече
ские государства-города в конце IV в. не выдержали натиска более 
сильного и более сплоченного государства — Македонии — и оказа
лись в подчинении у него. Но огромная держава Александра Маке
донского, подчинившего не только Грецию, но и всю Персию, рас
палась после его смерти на несколько крупных государств — по пре
имуществу монархических, которые затем, в течение II и I вв . до н. э., 

1 См,: Афиней, VI, 272 А—D; Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 119, 167—170. 

2 Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическому производству. М., 1940, 
с. 13. 

3
 См.: Маркс К. Капитал, т. 1. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 378, 

прим. 79. 
4
 Маркс К. Передовица в № 179 « Kolnische Zeitung ». — Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. 2-е изд., т. 1, с. 9 8—99 . 



были подчинены Риму. Этот период истории Греции принято назы
вать эпохой эллинизма. Но и в пределах этих больших государств 
форма греческого полиса продолжала удерживаться в виде самоуп
равляющихся политических ячеек. 

Естественно, что все изменения в общественной жизни находили 
самое живое отражение в литературе, и по ним можно устанавливать 
периоды в истории древнегреческой литературы. 

Для удобства рассмотрения истории древнегреческой литературы 
мы устанавливаем следующие четыре периода; 

1) начальный — период разложения первобытного родового строя 
(с конца II до начала I тысячелетия до н. э.), время нераздельного 
господства устного народного творчества; 

2) эллинский, или классический, — время образования и про
цветания свободных государств-городов — приблизительно с IX до 
конца IV в. до н. э. В этот период получили развитие в соответствии 
с отдельными фазами общественной жизни три сменявших друг друга 
жанра: эпос, лирика и драма. Он включает в себя и краткий период 
назревания новых условий — перехода к эллинизму; 

3) эллинистический — время господства больших эллинистиче
ских монархий I I I — I вв . до н. э., время значительного ослабления 
творческих сил народа и преобладания изысканных форм в искус
стве ; 

4) императорский, или эллинистическо-римский, — время рим
ского владычества ( I — V вв . н. э.) и конца античного общества с крат
ким переходом к установлению феодального строя, время замирания 
старых традиций и возникновения новых — христианско-византий
ских. 

На всем этом, более чем тысячелетнем промежутке времени с 
особенной силой выделяется тот период, который мы называем 
«эллинским, или классическим» — время независимых греческих 
государств. К тому времени относится творческая деятельность Го
мера, Пиндара, Эсхила, Софокла, Эврипида, Аристофана, Платона, 
Аристотеля, Демосфена, Менандра и др. В это время были вырабо
таны основные литературные жанры и созданы величайшие произ
ведения мировой литературы. Вот почему и естественно на этом пе
риоде сосредоточить главное внимание. Однако не следует забывать, 
что немало выдающихся писателей, оказавших сильное влияние на 
литературу новых народов, относится и к последующим эпохам, на
пример Каллимах, Феокрит, Лукиан, Плутарх и др.; нельзя забывать, 
что к поздней поре принадлежит развитие греческого романа — жан
ра, на долю которого выпала такая важная роль в новое время. 

4 . Г Р Е Ч Е С К И Е П Л Е М Е Н А И Н А Р Е Ч И Я 

Творцом греческой литературы и искусства, имеющих мировое 
значение, был народ, который в историческую эпоху называл себя 
«эллинами», а у нас обычно называется «греками» — именем, взятым 
нами у римлян. Его историю еще в X I X в. начинали только с X — I X вв. 
до н. э., теперь же на основании важных археологических открытий, 
сделанных в конце X I X и в XX в., и на основании надписей египет-

ских, хеттских, критских, микенских, пилосских и некоторых других 
мы должны начинать его историю с третьего тысячелетия до н. э. 

Греческий народ не имел политического единства и жил по пре
имуществу маленькими политическими общинами — «полисами» — 
по берегам Средиземного, Черного, Мраморного и Азовского морей. 
Однако несмотря на политическую разобщенность и на племенную 
обособленность, греки в цветущую пору своей истории дошли до вы
сокого сознания своего национального и культурного единства, про
тивопоставляя себя всем другим народам, как «варварам». Это со
знание с особенной силой пробудилось во время войн с персами в 
начале V в. до н. э. 

По языку древние греки принадлежали к так называемой индо
европейской группе. Грамматический строй греческого языка чрез
вычайно близок к строю италийских, кельтских, германских, славян
ских, индоиранских и других языков этой группы. Вместе с тем сло
варный состав греческого языка содержит некоторые элементы из 
других языков — более древнего населения (пеласгов греческой 
традиции) или даже языков Малой Азии. Недавно прочитанные 
критские, микенские и пилосские надписи, относящиеся ко II тыся
челетию до н. э., дают основание утверждать, что перед нами образцы 
греческого языка

1
. Но в названиях некоторых местностей и богов 

сохраняются черты иноязычные. 
Сопоставление данных языка, в особенности анализ географиче

ских названий, с результатами археологических изысканий и изуче
нием исторических корней в преданиях и мифах приводит к заключе
нию, что греческие племена в том виде, в каком мы их знаем в так 
называемую «историческую» эпоху, образовались в результате дли
тельного процесса переселения, объединения и распадения племен
ных союзов. Все эти факты типичны для «средней ступени варвар
ства», как ее называет Ф. Энгельс

2
. 

В начале исторической эпохи мы застаем греков разделенными на 
множество мелких родоплеменных групп, изолированных друг от 
друга горами и говоривших на местных говорах. Однако они не те
ряли сознания своего единства и принадлежности к одному народу. 
Главными из этих племен, значительно отличавшихся по своему 
наречию (диалекту), считались эолийцы, ионийцы и дорийцы. Основ
ным центром поселения эолийцев были северо-западная часть Малой 
Азии и острова Лесбос, Лемнос и др. Под названием Ионии были из
вестны средняя часть западного берега Малой Азии, острова средней 
части Эгейского моря и Аттика, которая вследствие исключительно 
важной роли Афинского государства образовала особую ветвь ионий
цев и их языка — аттическое наречие. Дорийцы размещались глав
ным образом в Пелопоннесе, на острове Крите, на южном побережье 
Малой Азии, на острове Сицилии и юге Италии. Эти четыре диалекта 
легли в основу литературных наречий для отдельных жанров: ионий-

1
 См.: Лурье С. Я. Язык и культура Микенской Греции. М .—Л. , 1957; 

Whitman С. Н. Homer and the heroic tradition. Cambridge — Mass., 1958, p. 22—26. 
2
 См.": Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. — 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 30—33 . 
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ский — для эпоса, эолийский — для лесбосских поэтов, дорийский — 
для торжественной лирики; аттический диалект, как язык руководя
щего государства, приобрел особенно важное значение в литературе. 

Существовали в Греции и другие диалекты, на которых говорили 
в областях, принимавших малое участие в общей жизни, например 
наречия Аркадии, Элиды, Этолии, Акарнании, Эпира и др.; но в 
развитии литературы они не сыграли существенной роли. 

В раннюю пору греческой истории, как видно из поэм Гомера, 
весьма важную роль играло племя ахейцев, центром его были Фесса
лия и Аргос. Но в позднейшее время от него осталось лишь воспоми
нание в названии области Ахайи в северной части Пелопоннеса. 
Как видно по сохранившимся надписям, диалект жителей восточного 
побережья Фессалии очень близок, с одной стороны, к языку эолий
цев острова Лесбоса и северо-западной части Малой Азии, а с другой 
стороны, к языку жителей Аркадии (в Пелопоннесе) и острова Кипра. 
Это свидетельствует об этническом родстве их, которое могло воз
никнуть вследствие переселения отдельных частей племени. Дорий
цы, по всем данным, появились в Греции позднее других племен; 
у Гомера есть лишь одно беглое упоминание о них на Крите («Одис
сея», X I X , 177). Их вторжение в Грецию связывается с преданием 
о «возвращении Гераклидов». По-видимому, под их натиском вы
нуждены были отступить ахейцы — частью на восток, частью на юг, 
а ионяне — к востоку на острова; о мужественном сопротивлении 
афинян говорит предание о царе Кодре. Этим вторжением воинст
венного и грубого племени дорийцев объясняется падение достигшей 
высокого развития крито-микенской культуры, после чего греческие 
племена оказались снова на уровне «варварства». 

Отличительные признаки четырех основных греческих диалек
тов сводятся в основном к следующему: 1) эолийский диалект харак
теризуется отнесением ударения к третьему слогу от конца, отсут
ствием густого придыхания при начальном гласном звуке и некото
рыми особенностями фонетики и морфологии; 2) дорийский — со
хранением индоевропейского долгого «а», употреблением открыто
го «о» долгого (ω) вместо закрытого (ou); 3) ионийский — измене
нием индоевропейского «а» долгого в «е» долгое открытое, долго
го «о» закрытого в дифтонг «еу», краткого «е» в долгое закрытое (ε ι) ; 
4) аттический — сохранением долгого «а» после звуков ε, ι и р. 

5 . Я З Ы К Д Р Е В Н Е Г Р Е Ч Е С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

Всякий литературный язык — язык до некоторой степени ис
кусственный. Он всегда несколько отличается от языка разговорного, 
развивающегося более свободно, в меньшей зависимости от традиции 
и тем более вне рамок намеренной стилизации. В древнегреческой 
литературе такая традиционность наблюдается в сильной степени. 

Язык эпической поэзии получил высшее развитие в I X — V I I I вв . 
до н. э. в малоазиатской Ионии на основе более ранних традиций 
эолийских певцов-аэдов. Этот своеобразный стиль эпическая поэзия 
сохранила и в дальнейшем. Из героического эпоса он перешел в эпос 
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дидактический и философский, а также и в такие, близкие к эпосу 
жанры, как элегия, эпиграмма и т. п. 

Лирическая поэзия пользовалась частью тем же ионийским наре
чием (Анакреонт), частью эолийским диалектом (лесбосские поэты), 
частью же дорийским (хоровая лирика — Пиндар и Бакхилид, боль
шинство идиллий Феокрита и т. д.). 

Возвышенный и патетический характер трагедии естественно рас
полагал к стилизации. Язык трагедии был весьма пестрым: диалоги
ческие части писались на аттическом наречии с обильной примесью 
ионизмов, архаизмов, искусственных синтаксических оборотов и ри
торических украшений. В хоровых частях и лирических репликах в 
языке действующих лиц наблюдалось влияние дорийской хоровой 
лирики. 

Близок к разговорной аттической речи был язык комедии. Но и 
он в ранний период в так называемой «древней аттической» коме
дии — у Аристофана и его современников, — содержит много искус

ственно придуманных слов и выражений или пародий на речь других 
жанров — эпоса, лирики и трагедии. 

Что касается прозаической литературы, то первые философы, 
например Гераклит, историк Геродот и врач Гиппократ, писали на 
ионийском диалекте. Афинские прозаики уже со второй половины 
V в. пользовались своим родным наречием, стараясь держаться ближе 
к живому языку. В особенности это было необходимо для ораторов. 
Но литературное оформление все-таки подвергалось стилизации. 

Ближе всего к разговорной речи язык надписей, отражающий 
особенности местных диалектов, и из поздней поры — тексты писем 
и различных записей простых людей, сохранившиеся на египетских 
папирусах. 

С начала I I I в. до н. э., когда широко развившиеся торговые 
отношения между областями эллинистического мира привели к куль
турному сближению между ними, в прозаической литературе выра
ботался искусственный язык — «общее наречие», «койне». В основе 
его был аттический диалект, но с примесью местных, преимущест
венно ионийских, элементов. Он держался до конца античного мира, 
постепенно вытесняемый живой народной речью. Отклонением было 
только течение, известное под названием «аттицизма», представители 
которого во II в. н. э. пытались возродить язык и стиль аттической 
прозы V — I V вв. до н. э. Но и они не могли уберечься от влияния 
современной им живой речи, и их попытка остается лишь искусствен
ной стилизацией. 

Древнегреческий язык обладает большим лексическим и морфо
логическим богатством. Словарь его отличается обилием синонимов, 
выражающих всевозможные оттенки мысли. В языке греков, как 
народа по преимуществу приморского, поражает множество слов, 
обозначающих море и характеризующих его эпитетов, а также назва
ний предметов и занятий, связанных с ним. Синтаксис отличается 
простотой и свободой, предоставляющей простор для развития мысли 
и различных ее оттенков — возможности, ожидания, уверенности 
или сомнения, приказания, пожелания или осторожного совета, него-
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дования и т. д. Древний греческий язык принадлежит к числу языков 
синтетических. Морфология содержит большое разнообразие форм 
склонения и спряжения. Склонение имеет четыре падежные формы, 
а у некоторых основ и звательную форму; кроме того, сохраняются 
остатки древнейших форм местного и орудийного падежа (локатив 
и инструментальный) и др. В состоянии вымирания находятся формы 
двойственного числа. Глагольные формы в разнообразии времен и 
наклонений передают многообразные оттенки действия или состоя
ния, длительность и моментальность действия (аорист). 

В фонетическом отношении древний греческий язык сильно от
личается от современного и от других европейских языков своими 
мелодическими свойствами. Слоги в нем различались по «количе
ству»: одни — долгие, другие — краткие; долгий слог произносился 
приблизительно вдвое протяжнее, чем краткий, и обладал большей 
высотой звука

1
. Это создавало основу для музыкального ритма, и 

ритмическое ударение следует отличать от обычного речевого ударе
ния. Ударение могло иметь восходящую, нисходящую или сложную 
(с переломом посредине) интонацию. Древнегреческие ученые для 
обозначения этих оттенков произношения установили специальные 
знаки острого('), тяжелого (`) и облегченного ( ~ ) ударений. Соот
ветственно с этим греческое стихосложение, определяемое в теории 
литературы как «метрическое», основывалось на различных сочета
ниях долгих и кратких слогов; причем речевые ударения не оказы
вали влияния. Лишь в I I I — I V вв. н. э. в греческом языке произошли 
изменения, вследствие которых утвердилось экспираторное ударение, 
основанное на силе выдыхаемой струи воздуха, и стихосложение 
перешло на тоническую систему, которая в настоящее время находит 
применение у большинства европейских народов. 

Прибавим еще, что талантливые поэты, живо проникаясь впечат
лениями от окружающей действительности, жизни и природы, укра
шали свой язык бесконечным разнообразием художественных обра
зов и метафор. 

6 . Д Р Е В Н Е Г Р Е Ч Е С К А Я П И С Ь М Е Н Н О С Т Ь И Д А Л Ь Н Е Й Ш А Я С У Д Ь Б А 

П А М Я Т Н И К О В Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

Письменность существовала в Греции, как показывают надписи 
крито-микенской поры, уже в конце I I I тысячелетия до н. э. Сначала 
тут было рисуночное письмо, а приблизительно в XVI I I в. до н. э. 
оно сменилось линейным письмом. Это письмо совершенно не похоже 
на хорошо известное нам письмо классической Греции. Вероятно, эти 
письмена как «злокозненные знаки», еще не понятные для большин
ства, упоминаются в «Илиаде» (VI , 168 сл.). 

Самые ранние образцы греческого классического буквенного 
письма относят к V I I I в. до н. э. Названия букв (альфа, бета, гамма, 
дельта и т. д.) и начертание их указывают на семитическое происхож-

1
 См.: Шантрен П. Историческая морфология греческого языка / Русский пер 

с статьей Я. М. Боровского. М., 1953, с. 9—12 и 277—318 ; Денисов Я, И. Основания 

метрики древних греков и римлян. М., 1888, с. 8. 
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дение греческого алфавита — скорее всего, из Финикии
1
. В VII в. 

письмом пользовался поэт Архилох (ср. фр. 51, 9). К VII в. относится 
и ряд письменных законодательств, которые были вырезаны на дос
ках и выставлены в общественных местах. 

В раннюю пору греческой истории в разных областях Греции были 
свои собственные алфавиты, однородные по существу, но различав
шиеся по составу и по форме отдельных букв. В Афинах до конца V в. 
до н. э. применялся (по крайней мере в государственных актах) алфа

вит, отличный от ионийского, принятого в городах Малой Азии. 
Только в 403 г. при архонте Эвклиде в Афинах был официально при
нят ионийский алфавит из 24 букв, который с IV в. постепенно утвер

дился повсеместно и сделался общегреческим. Он же впоследствии 
был положен в основу церковнославянского и русского алфавитов. 
Халкидский алфавит, получивший распространение в южной Ита
лии, послужил основой для латинского. 

Частные документы и литературные произведения писались пер
воначально на коже (ср. Геродот, V, 58), на древесном лыке, на холсте, 
на деревянных вощеных табличках и т. п. Законы и другие докумен
ты, которые были рассчитаны на длительное время, вырезались на 
деревянных досках, а чаще на каменных или даже мраморных и брон
зовых плитах, частично сохранившихся до нашего времени. Это так 
называемые «надписи». 

Развитие торговых отношений с Египтом дало возможность поль
зоваться папирусом — особым видом писчего материала, приготов
лявшегося из волокна сердцевины египетского камышового расте
н и я — папируса. В I I I в. до н. э. в городе Пергаме (в Малой Азии) 
ввели в употребление специально выделанную кожу, которая по месту 
изобретения получила название пергамента (пергамин). Запись на 
пергаменте обеспечивала длительность сохранения текста, а вместе 
с тем такие книги отличались наибольшим изяществом. 

Собственноручных рукописей древних писателей мы не имеем. 
Их сочинения известны нам только в копиях, прошедших через руки 
многих переписчиков. Книги переписывались главным образом ра
бами. Некоторые рабовладельцы имели целые мастерские по переписке 
книг. Сочинения античных авторов сохранились главным образом в 
средневековых копиях. В средние века перепиской занимались пре
имущественно монахи, и их интересами определялся выбор перепи
сывавшихся произведений: сочинения материалистического содержа
ния часто даже уничтожались. Естественно, что при ручной переписке 
в тексты вкрадывалось много искажений и описок. 

Вместе с ростом культуры в Греции увеличивалась потребность в 
книгах и книжных собраниях, но цены на книги были высокие. Уже 
в V в. до н. э. образованные люди стали собирать библиотеки. Одним 
из первых составил себе значительную библиотеку трагический поэт 
Эврипид. В IV в. большую библиотеку имел философ Аристотель. 
Она, по-видимому, частично попала в знаменитую Александрийскую 

1
 Ср.: Лоукотка Ч. Развитие письма. М., 1950, с. 141—151 ; Истрин В. А. Возник

новение и развитие письма. 2-е изд. М., 1965, с. 332—353. 
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библиотеку. После смерти Аристотеля собрание его сочинений долго 
переходило из рук в руки, пока, наконец, в 83 г. до н. э. римский пол
ководец Сулла после разгрома Афин не перевез его в Рим. Из обще
ственных библиотек особенно известна «царская» библиотека в Алек
сандрии, основанная в III в. до н. э. Впоследствии там же была устрое
на библиотека при храме Сараписа. В I I I и II вв . до н. э. с ними сопер
ничала библиотека в городе Пергаме. 

Из богатейшей литературы античной Греции до нас дошла только 
небольшая часть. Утрата произведений первых веков греческой пись
менности началась еще в античном мире. Особенно это происходило 
во времена общественных катастроф. Так, большая часть знаменитой 
Александрийской библиотеки сгорела в 47 г. до н. э. во время восста
ния жителей против Юлия Цезаря. При взятии римлянами Коринфа 
в 146 г. — Муммием и при разграблении Родоса Кассием в 43 г. до н. э. 
погибло много книг. Палатинская библиотека в Риме сгорела в 297 г. 
н. э. и т. д. Общественные потрясения, связанные с крушением ан
тичного рабовладельческого общества, сопровождались еще большим 
разрушением культурных ценностей. В последние годы IV и первые 
годы V в. готы разграбили целый ряд городов Греции и Италии, 
в том числе Рим (410 г.). Христианство, одержав в IV в. окончатель
ную победу над язычеством, стремилось уничтожить языческую 
литературу, особенно все то, что было враждебно христианству. Так, 
библиотека при храме Сараписа в Александрии была сожжена в 390 г. 
толпой христиан-фанатиков, подстрекаемых патриархом Феофилом. 
И все-таки, несмотря на такое варварство и изуверство, многое из 
античной литературы не погибло, и византийским ученым I X — X I I вв . 
было известно еще большое число сочинений, утраченных впослед
ствии. 

Знание греческого языка в Западной Европе в течение средних 
веков стало редкостью, единственной хранительницей древнегрече
ской традиции оставалась Византия — Константинополь. Под натис
ком турок и особенно после взятия Византии в 1453 г. многие из гре
ческих ученых вынуждены были покинуть родину, и они пересели
лись на Запад, главным образом в Италию, а оттуда дальше во Фран
цию и Германию, а также в Россию

1
. 

Естественно, что греческие ученые, приезжая на Запад и в Россию, 
становились учителями; они привозили с собой греческие книги, 
которые потом поступали в местные книгохранилища. Так наполня
лись греческими рукописями сокровищницы Ватикана, Флоренции, 
Венеции, Парижа и других городов. Виссарион, например, привез в 
библиотеку св. Марка в Венеции более восьмисот греческих рукописей. 
Римские папы тратили громадные средства на собирание древних 
рукописей. Это была характерная черта Возрождения. 

В Россию греческие рукописи стали поступать очень рано, что 
было вполне естественно вследствие принятия русскими христиан
ства из Византии. Особенно богатыми были библиотеки Ивана IV, 
патриарха Никона, боярина Ф. М. Ртищева и др. Большинство этих 

1 Радциг С. И. Введение в классическую филологию. М., 1965, с. 35—76 . 

книг было собрано в Московской патриаршей библиотеке, а в настоя
щее время хранится в Государственном историческом музее в Москве, 
частью в Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 
в Ленинграде, в Киеве. 

Большинство рукописей, сохранивших сочинения античных пи
сателей, относится к I X — X V вв. Но в последнее время, особенно 
начиная с конца X I X в., наши материалы значительно пополнились 
находками папирусов в Египте. Эти тексты относятся частью к по
следним трем векам до н. э. и к первым векам н. э. Среди этих нахо
док можно отметить, например, речи Гиперида, «Афинскую политию» 
Аристотеля, сборник стихотворений Бакхилида, «Мимиямбы» Ге
ронда, «Персы» Тимофея, отрывки из пяти и одна цельная комедия 
Менандра, «Следопытов» Софокла, отрывки из разных трагедий, 
произведений лирических поэтов, историков и т. д. 

Однако, к сожалению, о творчестве многих, даже величайших 
поэтов часто мы вынуждены судить лишь по немногим дошедшим до 
нас образцам: от Софокла из 123 пьес сохранилось 7 и т. д. А о неко
торых мы можем судить только по отзывам других писателей или по 
небольшим отрывкам, так называемым «фрагментам» (обломкам), со
хранившимся в цитатах у разных писателей. Но эти рукописи страда
ют многочисленными ошибками и пропусками, и ученым приходится 
прилагать много труда по сличению рукописей, исправлению вкрав
шихся ошибок и установлению критически выверенных текстов. 
Изучением рукописей занимается особая отрасль филологии — па
леография, а текстов на папирусах — папирология. И все-
таки есть особый вид текстов, который сохраняется непосредственно 
от того времени, когда они были составлены. Это так называемые 
«надписи», сделанные по преимуществу на каменных или бронзовых 
плитах. Изучением их занимается эпиграфика. Однако в над
писях редко содержатся тексты художественных произведений: 
чаще всего это — документы официального характера, постановления 
высших государственных органов, распоряжения властей, договоры, 
правовые записи, обрядовые и надгробные памятники и т. п. Как 
подлинные документы своей эпохи, они представляют громадное 
научное значение для знакомства с языком, историей и бытом, и вме
сте с тем и для понимания художественных произведений. 

7 . И С Т О Ч Н И К И И С Т О Р И И Д Р Е В Н Е Г Р Е Ч Е С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

Источниками для изучения истории древнегреческой литературы 
являются прежде всего сами литературные произведения. Но, поми
мо них, важное значение имеют и труды разных ученых древности, 
где приводятся биографические данные, исторические свидетельства 
и характеристики и другие материалы, иногда даже отрывки из самих 
произведений. Здесь особенно нужно отметить сочинения философа 
IV в. до н. э. Аристотеля — его «Поэтику» и «Риторику», диалоги 
Платона «Протагор», «Горгий», «Феэтет», «Федр», «Ион», «Госу
дарство» и другие, также риторские сочинения Дионисия Галикар
насского (конец I в. до н. э.), «Географию» Страбона (I в. до н. э.), 
«Описание Греции» Павсания (II в. н. э.), «Библиотеку» Псевдо-
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Аполлодора с кратким изложением греческой мифологии ( I I в. н. э.), 
большое количество цитат из недошедших произведений в «Пирую
щих софистах» Афинея (конец II и начало I I I в. н. э.), в «Жизнеопи
сании софистов» Диогена Лаэртского (конец I I I в. н. э.) и «Антоло
гию» Иоанна Стобея (V в. н. э.), почти сплошь составленную из цитат. 
Наконец, большую помощь оказывают составленные древними уче
ными словари, именно — «Лексикон к десяти ораторам» Валерия 
Гарпократиона (I или II в. н. э.) и «Ономастикой» Юлия Полидевка 
или Поллукса ( I I в. н. э.). 

Научной разработкой вопросов языка и литературы много зани
мались греческие ученые эпохи эллинизма и начальной поры империи, 
так называемые «грамматики». Их труды, за редкими исключениями, 
не сохранились. Однако, поскольку в византийских школах продол
жали читать и изучать греческих писателей античного времени, руко
водители школ, «схолархи», старались снабдить своих учеников спе
циальными изданиями (рукописными) избранных, наиболее читаемых 
произведений писателей древности, сопровождая их объяснительны
ми примечаниями, так называемыми «схолиями», которые составля
лись на основе исследований древних ученых. Эти схолии обычно 
писались мелким шрифтом на полях или между строк объясняемого 
текста. Они часто содержат много ценных для нас сведений. Особенно 
много таких сведений содержится в схолиях к Гомеру, Аристофану, 
Пиндару. 

Исключительную ценность представляют некоторые сводные тру
ды византийских ученых. Таковы «Лексикон» и особенно «Библио
тека» патриарха Фотия ( IX в.) , содержащая изложение 280 произ
ведений, в том числе многих не дошедших до нас, например некото
рых романов, далее словарь, носящий не вполне ясное заглавие «Суда» 
или «Свида» (конец X в.) , которое прежде принимали за имя автора и, 
наконец, словарь или, точнее, глоссарий — «Свод всех выражений 
по буквам» (XV в.) — переделка словаря Гесихия (V в. н. э.). 

Немало ценных сведений о древней греческой литературе имеем 
мы и в сочинениях некоторых римских писателей — Цицерона (I в. 
до н. э.), Горация (I в. до н. э.), Квинтилиана (I в. н. э.), Авла Геллия 
(II в. н. э.), Макробия (конец IV и начало V в. н. э.) и др. Кроме того, 
иногда помогают восполнить представление об утраченных греческих 
оригиналах обработки или подражания римских писателей, например, 
комедии Плавта (конец I I I и начало II в. до н. э.) и Теренция ( I I в. 
до н. э.) — о произведениях «новой аттической» комедии, стихотво
рения Катулла (I в. до н. э.) — о произведениях Сапфо (V I I и начало 
VI в. до н. э.) и т. д. 
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Г Л А В А I 

ИСТОКИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

2. Народно-поэтическое творчество и мифология. 2. Сказки, басни (Эсоп), загадки и посло
вицы. 3. Народная песня, ее происхождение и формы. 4. Сказания и песни о героях. Аэды и 

рапсоды. Гомериды. 5. Греческое общество начала первого тысячелетия до н. э. 

1. НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И МИФОЛОГИЯ 

Самыми древними из всех дошедших до нас памятников грече
ской литературы являются поэмы «Илиада» и «Одиссея». Греки 
приписывали создание поэм слепому поэту Гомеру, жившему, по их 
расчетам, в IX в. до н. э. Как бы ни решался вопрос о времени их воз
никновения (см. об этом гл. I I I ) , объем и высокие художественные 
качества поэм показывают, что в течение долгого времени в виде 
мифов и сказаний накапливался материал для их создания. Прямые 
указания на это содержатся и в самих поэмах. 

Источником древнегреческой литературы, как и всякой другой, 
было устное народное творчество и прежде всего — мифы, в которых 
содержалась целая сокровищница сюжетов и образов. «.Известно, — 
писал К. Маркс, — что греческая мифология составляла не только 
арсенал греческого искусства, но и его почву... Предпосылкой грече
ского искусства является греческая мифология, т. е. природа и сами 
общественные формы, уже переработанные бессознательно-художе
ственным образом народной фантазией. Это его материал»

1
. В. Г. Бе-

1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 12, с. 736—737. 
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линский, развивая ту же мысль, указывал еще на жизненное значение 
мифологических образов. «Мифология была выражением жизни 
древних, — писал он, — и их боги были не аллегориями, не ритори
ческими фигурами, а живыми понятиями в живых образах»

1
. 

Миф — это вымысел, сказка, с помощью которой мысль первобыт
ного человека пыталась не только объяснить себе непонятные и гроз
ные явления окружающего мира, но и найти ключ к овладению сила
ми природы и подчинить их себе. «Таким-то образом, — говорил 
В. Г. Белинский, — первобытное человечество в лице грека, во всей 
полноте кипящих сил, во всем разгаре свежего, живого чувства и 
юного, цветущего воображения, объясняло явления физического 
мира влиянием высших, таинственных сил»

2
. Много интересных вы

сказываний мы находим у А. М. Горького. «Чем древнее сказка и 
миф, — писал он, — тем с большей силой звучит в них победное тор
жество людей над силами природы... почти во всех древнейших ми
фах человек терпит наказание от богов за его службу людям: Проме
тей за то, что он похитил огонь с неба, Тантал — за то, что похитил 
пищу богов, нектар и амбросию, Сисиф — за то, что заковал в цепи 
смерть, посланную Зевсом, и люди перестали умирать». К мифам о 
борьбе человека с природой, перечисленным Горьким, можно при
соединить мифы о Геракле, Тезее и других героях, побеждавших зве
рей, чудовищ и стихийные силы природы. Фантазия древнейших 
мифов имела резко выраженную материалистическую окраску. «Об
раз был, — продолжает А. М. Горький, — вместилищем определен
ной суммы опыта и воспринимался, как идея, которая, возбуждая 
творческую силу, дополняла недостаток реально данного желаемым, 
как возможным. Поэтому миф — не бесплодная фантазия, а в основе 
своей — реальная истина, дополненная воображением и призванная 
руководить жизнедеятельностью коллектива...»

3 

Миф есть коллективное создание народа, а не измышление отдель
ного, хотя бы и гениального человека. Поэтому он не представляет 
чего-нибудь устойчивого и постоянного: он растет и развивается по 
мере развития общественного сознания. Большинство мифологических 
образов были первоначально местно чтимыми божествами; но посте
пенно из них выделились, как главные, божества олимпийские — 
по мере того как распространялось влияние тех племен, у которых 
создалась эта религия. В результате этого отдельные местные божест
ва сводились на уровень героев. 

Вместе с тем в мифах находили отражение и явления общественной 
жизни — различные этапы в развитии семьи и брака, черты быта 
первобытных охотников и пастухов, материнского права (матриар
хата) и отцовского (патриархата), овладение огнем и т. д. Черты пер
вобытного фетишизма и тотемизма сменялись антропоморфизмом — 

1
 Белинский В. Г. Сочинения А. Пушкина. — Полн. собр. соч., т. 7, с. 108. 
2 Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя. — Полн. собр. соч.. т. 1. 

с. 263. 
3 Горький М. По поводу плана хрестоматии. — Правда, 1939, 18 июня. (В собрание 

сочинений А. М. Горького 1949—1955 гг. не вошло.) 
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представлением божества в образе человека. Семья олимпийских 
богов приняла характер патриархальной семьи. Черты разных эпох 
отражались в мифе, так что он иногда превращался в чрезвычайно 
сложное целое. С течением времени в мифах стали появляться и 
«драмы социального характера, распри человеческих единиц», кото
рые, как указывал Горький, совершенно отсутствовали в древнейшую 
пору мифотворчества. 

Мифологические черты, раз сложившись еще в эпоху доклассо
вого общества, продолжали держаться в памяти людей в виде пере
житков и в позднейшие эпохи. Так, воспоминания о первобытном 
людоедстве сохранялись в мифе о людоеде киклопе Полифеме, о че
ловеческих жертвоприношениях — в рассказе о жертвоприношении 
Ифигении и т. п. В мифах об амазонках отражается воспоминание о 
матриархате. В мифе о Данаидах (ср. трагедию Эсхила «Проситель
ницы») содержится воспоминание о борьбе с формами кровно-род
ственной семьи, а возникшие понятия кровосмесительства (недопус
тимость брака между близкими родственниками) дали начало мифу 
об Эдипе, положенному в основу знаменитой трагедии Софокла. 
В 1891 г. Энгельс в предисловии к четвертому изданию книги «Проис

хождение семьи, частной собственности и государства» дал материа
листическое толкование мысли, высказанной в 1861 г. Бахофеном, 
о том, что миф об Оресте, который убил мать, мстя за смерть отца 
(см. трилогию Эсхила «Орестия»), отражает окончательную победу 
отцовской семьи над древним материнским правом. 

Новейшие исследования привели шведского ученого М. Нильссо
на к заключению, что культ большинства греческих богов создался 
еще в крито-микенский период. В дальнейшем мифологические сю
жеты осложнялись внесением новых черт, подсказанных условиями 
самой жизни, и включались в целые повествования наподобие рас
сказов о приключениях людей. Рассказы о подвигах отдельных героев 
объединяются в рассказы о больших коллективных предприятиях — 
вроде похода аргонавтов за «золотым руном» или охоты на Калидон
ского вепря. Таким же путем, вероятно, создавались и сложные ми
фологические повествования, как миф о Троянской войне, о походах 
аргосских племенных вождей против Фив и т. п. Богатые раскопки 

острове Крите и на местах Трои, Микен, Тиринфа, Пилоса и дру
гих показали, что в основе сказаний об этих городах лежат историче

ские данные. А надписи этой эпохи позволяют предполагать, что не
которые из героев таких сказаний, как Приам, Гектор, Парис, а может 
быть, Этеокл и другие, были историческими личностями. 

Таким образом, мы можем сказать, что создание больших и слож
ных мифологических повествований было делом многих поколений, 
причем в первоначальную мифологическую канву вкраплялись вос
поминания об исторических событиях, и все это перерабатывалось, 
по выражению К. Маркса, «бессознательно-художественным обра
зом народной фантазией». Эта «почва» и давала богатейший материал 
для искусства и литературы. Поэты находили тут сюжеты для своего 
творчества, обрабатывая и даже переделывая их в соответствии со 
своим художественным замыслом. Из такого же источника взято 



содержание «Илиады» и «Одиссеи» и многих других эпических про
изведений, а также трагедий. Поэты, уже далекие от представлений 
первобытной эпохи, продолжали пользоваться рассказами древней 
мифологии как интересными сюжетами, как арсеналом для своего 
творчества. 

2 . С К А З К И , Б А С Н И ( Э С О П ) , З А Г А Д К И И П О С Л О В И Ц Ы 

Близка к мифу и неотделима от него сказка; только подчеркнутая 
недостоверность рассказа отличает ее от мифа. 

«Еще более, чем мифология, для нас поучительны сказки, — 
писал А. М. Горький, — ибо в них ярче и обильнее отражено лицо 
рабочей массы, яснее выступает характер ее мышления, ее мечты, ее 
отношение к труду. Следует обратить особое внимание на то, что име
нуется как «необузданность фантазии», а по смыслу своему является 
утверждением всемогущего труда, изменяющего мир»

1
. 

Вследствие того, что у греков не было строгого различия между 
мифом и сказкой, мы очень мало знаем о ней. В историческую эпоху 
Греции сказки рассказывались преимущественно в гинекее, т. е. в 
женской половине дома. Они содержали фантастические рассказы 
о прекрасном царевиче, о страшных чудовищах, о необыкновен
ных приключениях и т. п. (ср. упоминание этого у Аристофана в 
«Лисистрате», 781 и сл., и в «Богатстве», 177 и объяснение в схо
лиях). 

Сказочные мотивы мы находим и в мифах. Таковы в троянском 
цикле мотивы похищения красавицы и борьбы за нее. Много таких 
элементов, как будет показано ниже, вошло в содержание «Одиссеи» 

под видом воспоминаний героя о своих приключениях: о великанах — 
людоедах-лестригонах, о лотофагах, людях, которые питаются пло
дами лотоса, заставляющими забыть все прошлое, об одноглазом 
киклопе Полифеме, пожравшем шестерых спутников Одиссея 
(ср. русскую сказку о Лихе одноглазом), о чарующем пении полу
женщин-полуптиц — сирен. Даже основной мотив «Одиссеи» — воз
вращение мужа после долгого отсутствия как раз ко времени готовя
щейся свадьбы жены Пенелопы — принадлежит к числу распростра
ненных мотивов в сказочной литературе разных народов. Состязание 
женихов Пенелопы в стрельбе из лука, получение руки Гипподамии 
благодаря победе Пелопа в конском состязании и т. п. — все это на
поминает сюжеты русских сказок о сватовстве и однородные мотивы 
в германском эпосе. 

Басня также должна быть причислена к древнейшим созданиям 
устного народного творчества. В ней сохраняются черты животного 
эпоса, возникновение которого связывается с жизнью первобытных 
охотников и скотоводов. В историческую пору такая форма берется 
для иносказательного выражения какой-нибудь морали, вытекающей 
из повседневного опыта. Горькие думы о бессилии перед произволом 

' Горький А. М. По поводу плана хрестоматии. — Правда, 1939, 18 июня. 

знатного человека в V I I I в. до н. э. поэт Гесиод выражает в басне о 
соловье и ястребе. Это первая известная нам басня. 

Многочисленные басни, имевшие хождение в народе в V в. до н. э., 
обычно приписывались какому-то фригийскому рабу-горбуну Эсопу. 
Из позднего времени ( I V — V вв. н. э.) сохранилась целая книга за
бавных рассказов о его жизни и приключениях. Но все эти рассказы — 
плод фантазии, свидетельствующей только об отсутствии положитель
ных сведений об этой личности. 

Под именем Эсопа сохранился целый сборник басен (их 426) в 
прозаическом изложении. Состав этого сборника весьма пестрый: 
наряду с хорошо известными сюжетами есть и просто анекдоты, и при
надлежат они к самым различным эпохам. О единстве автора тут не 
может быть и речи. Среди этих басен, приписываемых Эсопу, мы 
встречаем много хорошо знакомых нам сюжетов. Вот для примера: 
«Голодная лисица заметила на одной лозе висящие гроздья винограда. 
Она захотела их достать, но не смогла и ушла, сказав про себя: они 
еще зелены». Или вот другая: «Волк увидел однажды, как пастухи 
в шалаше едят овцу. Он подошел близко и сказал: Какой шум под
нялся бы у вас, если бы это делал я ! » . Вспомним еще такие басни, как 
«Волк и Ягненок», «Крестьянин и Змея», «Дуб и Трость», «Лягушка 
и Вол», «Лошадь и Осел», «Цикада и Муравьи», «Волк и Журавль», 
«Ворон и Лисица» и т. д. 

Позднее отдельные писатели придавали этим басням литератур
ную форму: в I в. н. э. римский поэт Федр и во II в. греческий писа
тель Бабрий. Из этого источника черпали сюжеты и баснописцы но
вого времени — Лафонтен во Франции, Лессинг в Германии, в Рос
с и и — И. И. Хемницер, А. Е. Измайлов, И. А. Крылов и др. 

Такое же происхождение имеет и жанр загадок. Напомним для 
примера загадку, разрешение которой позднейшая ученость припи
сала Эдипу: какое существо бывает двуногим,трехногим и четверо
ногим и при этом бывает тем слабее, чем более ног имеет? Речь идет 
о человеке — в зрелости, старости и младенчестве. 

Плодом долголетних наблюдений и коллективного опыта у греков 
было большое количество поговорок, пословиц и ходячих изречений. 
Когда выработались определенные стихотворные размеры, многие 
поговорки были облечены в стихотворную форму, например о всемо
гуществе богов: «Медленно мелют богов жернова, зато мелют уж 
тонко»; об изменчивости судьбы: «Есть расстоянье большое меж 
кубком и губ твоих краем». 

Многие изречения народной мудрости были приписаны древним 
мудрецам V I I — V I вв. Предание выделило из них группу семерых: 
Фалес, Биант, Солон, Питтак, Клеобул, Периандр и Хилон. В разных 
версиях этого предания называются разные имена, и одни и те же 
изречения приписываются разным лицам. Сами же эти мудрецы были 
историческими личностями, некоторые — хорошо известны своей по
литической деятельностью, как Солон, Питтак, Периандр и др. Пре
дание, очевидно, приписало им многое из того, что накопилось в на
родном обиходе. Таковы изречения: «Познай самого себя», «Ничего 
через меру» и т. п. 
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3 . Н А Р О Д Н А Я П Е С Н Я , Е Е П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е И Ф О Р М Ы 

В мифах, сказках, пословицах, устных рассказах и песнях находили 
выражение взгляды народа на окружающий мир. Но прочно удержи
валась в памяти только такая речь, которая была облечена в ритмиче
скую форму, имела вид песни. Поэтому история литературы и должна 
начинаться с изучения народной песни. 

Исследование первобытных форм песни показывает, что возник
новение ее надо связывать с первобытной магией и обрядами, а осо
бенно с трудовым процессом. У первобытных людей песня не явля
ется простым развлечением, а имеет практическое значение — помо
гает в работе или даже организует ее. Равномерность и правильная 
последовательность движений облегчают работу. А в многократном 
повторении однообразных и равномерных движений устанавливается 
ритмичность. К движению и производимому им шуму человек при
соединяет соответствующие возгласы — сначала без всякого смысла, 
простые звукоподражания, но позднее они заменяются отдельными 
словами и даже целыми фразами, ритмически построенными. Это 
и есть зерно первобытной песни. Она скрадывает тоску и утомитель
ность долгой работы

1
. В дальнейшем песня усложняется. Это нахо

дит выражение в разнообразии мелодий, сопровождающих песню. 
Образцом такой песни может служить песня мукомолов. О простых 

ручных мукомолках упоминается еще в поэмах Гомера («Одиссея», 
VII , 104; X X , 105—108). Можем представить себе утомительно дол
гую работу женщины, которая, склонившись над камнем, долбит и 
растирает рассыпанные на нем зерна и в такт своим движениям и 
стуку маленького жернова напевает песенку: 

Мели, мельница, мели: 
И Питтак молол когда-то, 
Митилены царь великой

2
. 

Упоминаемый тут Питтак возглавлял революционное движение на 
острове Лесбосе в VI в. до н. э. и, опираясь на поддержку народа, 
взял власть в свои руки. Этим и определяется время происхождения 
этой песенки. 

Древние писатели называют много песен, которыми сопровожда
лись разные виды трудового процесса: песни при жатве, при выжима
нии винограда, при пряже, тканье и т. д. (Афиней, X I V , 10, р. 618 С-11, 
р. 620 А). Часто эти песни сопровождались мимическими телодвиже
ниями, изображавшими самый процесс работы. Вспомним русскую 
песню про лен, в которой воспроизводятся все моменты обработки 
льна. Любопытным примером этого может служить упоминаемая в 
«Илиаде» песня при сборе винограда; юноши и девушки сопровож
дают ее пляской (XV I I I , 567—572) . Точно так же и работа за ткацким 
станком сопровождается соответствующей песней. Так, в «Одиссее» 

1 См.: Бюхнер К. Работа и ритм. М., 1923, с. 32—45 . Ср.: Плеханов Г. В. Письма 
без адреса .—В сб.: Литература и эстетика, т. 1. М., 1958, с. 27—29 , 4 0—41 , 55—56 , 
6 0—66 , 73. См. также: Косвен М. О. Очерки истории первобытной культуры. М , 1953 
с. 158—159. 

2
 Переводы без указания переводчика принадлежат автору. 
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нимфа Калипсо и волшебница Кирка представлены у своих станков 
поющими песни (VI , 61 сл.; X, 221 сл.). 

Сохранилась любопытная песенка горшечников. В ней вырази
лось мировоззрение древних ремесленников-гончаров со всеми их 
примитивными поверьями. Они считали, что их ремесло находится 
под покровительством богини Афины-Эрганы (Рукодельницы) и 
потому обращались к ней за помощью. Кроме того, они представляли 
себе множество божков, от которых зависит удача или неудача их 
работы. 

Коли заплатите мне вы, спою вам, горшечники, песню. 
О, снизойди к нам, Афина! Простри свою руку над печью, 
Пусть зададутся, как следует, чаши и всякие миски 
Да обожгутся получше — и труд при продаже окупят, и т. д. 

Еще большее значение приобретает песня при выполнении тяжелой 
коллективной работы. Известно, что греческие корабли часто приво
дились в движение веслами; для этой цели на них помещались флей
тисты, с тем чтобы в такт их музыке гребцы поднимали и опускали 
весла. Так бывало и при других коллективных работах. К сожале
нию, не сохранилось ни одной такой песни. Однако по одному подра
жанию в комедии можно составить о них представление. У Аристо
фана в комедии «Мир» (512—519) изображается, как под звуки такой 
песни группа граждан отваливает огромный камень от входа в пещеру, 
в которой заключена богиня мира. 

Ну-ка дружно все за дело! 
Вот взялися все сейчас. 
Не плошай, тяни-ка смело! 
Наподдай все силы в раз! 

Вот оно, вот-вот готово. 
Эйя-эй! дружнее все. 
Эйя-эй! разочек снова. 
Эйя-яй! еще раз все. 

Такая песенка напоминает нам русскую «Дубинушку». Иногда 
песня исполнялась несколькими хорами, которые пели попеременно. 
В Спарте, например, иногда на праздниках выступали три хора. «Мы 
были прежде храбрыми молодцами», — пел хор старцев. Хор полных 
сил мужчин отвечал: «А мы таковы сейчас; коль хочешь, смотри». 
Хор мальчиков заключал это словами: «А мы будем еще много луч
шими». 

На такой же основе создавалась и обрядовая песня. Многие обряды 
были связаны прямо с хозяйственными работами, со сменами явлений 
природы. Некоторые имели и магическое значение. Примером такого 
рода песен может служить «Ласточка». Ласточка — вестница весны. 
Наступление весны вызывает радостное настроение, и с этим момен
том связываются различные обряды. В селах, а может быть и в горо
дах, на острове Родосе дети ходили по улицам и, приближаясь к дому 
какого-нибудь именитого человека, пели эту песню, требуя угоще
ния, — вроде того, что бывало и на Украине при пении колядок. 

Пришла, пришла к нам ласточка, 
Ведя весну прекрасную, 
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Неся погоду ясную) — 
Ты с беленьким брюшком 
И с черненькою спинкой... 
{Обращается к хозяину дома) 
Эй, пастилу выкатывай 
Из жирного ты дома, 
Да чарочку вина нам, 
Да дай корзинку сыру, 
А ласточке и булка, 
И сдобный кренделек — 
Все не противно будет. 
{Из дома никто не отвечает) 
Что ж, уходить нам, иль забрать самим? 
Дашь, — хорошо; не дашь — тебе того не спустим — 
Иль дверь снесем, иль притолоку. 
Не то жену возьмем, что в доме там сидит. 
Она такая крошка, — унести легко! 

А вынесешь нам что, 
И сам получишь много 

Открой, открой же дверь для ласточки. 
Не старики ведь мы, а малые ребята. 

Подобный же характер имеет и песня под названием «Иресиона». 
Эта песня записана на острове Самосе и связана с обрядом, напоми
нающим наш весенний обряд ношения березки. У греков распевали 
эту песню, неся украшенную оливковую ветку. 

Вот мы приблизились к дому того премогучего мужа, 
Силой кто крепок великой и счастьем кто славится вечно. 
Сами откройтеся, двери! Богатство войдет к вам большое. 
А за Богатством сейчас же войдет и цветущая радость 
С Миром благим. А сосуды, что в доме, да будут все полны. 
Хлебное тесто валит пусть всегда через край из квашенки. 
Нынче ячменную булку с кунжутом, пеки порумяней. 
Вот и сноха молодая приедет к вам на колеснице. 
Крепкокопытные мулы в сей дом привезут ее верно. 
Пусть за станком она пряжу прядет, на электр1 наступая! 
О, я приду, приходить ежегодно, как ласточка, буду. 
Вот пред сенями стою я с босыми ногами. Неси же скорее. 

Во имя Аполлона, дай, хозяйка, мне 
Чего-нибудь. Не дашь, стоять не будем так: 
Не с тем, чтоб жить с тобой, пришли сюда. 

Отрывок из другой песни такого же рода дополняет наше пред
ставление об обряде: 

Иресиона приносит и смоквы, и сдобные хлебы. 
В кружке приносит и мед, и елей, умастить чтобы тело, 
Чистого чашу вина, чтобы спать, захмелев от напитка. 

Из обрядовых песен у греков получили особенно большое разви
тие, как и у других народов, песни свадебные и похоронные. Первые 
упоминания об этих песнях мы находим в поэмах Гомера. В «Илиаде» 
(XV I I I , 491—496) описывается свадебная процессия, с которой вече
ром при свете факелов невесту отводили в дом жениха. При этом пе
лась свадебная песня — «гименей». Впоследствии этим словом стали 
называть божество брака. Разновидностью этой песни был «эпифала-

1 Электр — сплав серебра с медью. 
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мий» — песня перед свадебным чертогом. В «Илиаде» же есть заме
чательное описание погребального обряда и песни, которая его сопро
вождала. Поэма заканчивается рассказом о погребении троянского 
героя Гектора и плачем вдовы, матери и других женщин над телом 
убитого ( X X I V , 720—722) . Эти песни назывались «френами». У пер
вобытных народов они имели религиозное значение. Оплакивать по
койника считалось обязанностью родичей, своего рода умилостивле
нием его духа. Для придания обряду большей пышности приглашали 
даже наемных плакальщиков и особенно плакальщиц (ср. Лукиан, 
«О скорби», 12—15) . Некоторые из них достигли в этом деле под
линного мастерства. «Илиада» рисует полную глубокого драматизма 
сцену, которая живо воспроизводит этот род народного творчества. 

В «Илиаде» и в «Одиссее» содержится немало сведений о народ
ной поэзии предшествовавшего времени. Так, в «Илиаде» упомина
ется ( I I , 595—600) имя древнего певца Фамирида, который будто бы 
дерзнул состязаться в искусстве с самими музами и за это был лишен 
ими своего дара и ослеплен. Некоторые из песнопений, исполнявшихся 
в историческую эпоху в греческих храмах, приписывались древним 
певцам — Орфею, Myсею, Лину, Олену и др.

1 

Приведенные данные позволяют нам восстановить в общих чертах 
основные формы первобытного народного творчества (о героических 
песнях будет сказано в дальнейшем). На основе этого первобытного 
творчества постепенно вырабатывались художественные формы позд
нейших времен. 

В нашей литературе первым обратил внимание на значение грече
ских народных песен Н. И. Гнедич. Он дал перевод нескольких 
«Простонародных песен нынешних греков», а в «Введении» к их 
изданию коснулся и древних предшественниц их и сделал перевод 
цитированной выше песни «Ласточка»

2
. 

4. С К А З А Н И Я И П Е С Н И О Г Е Р О Я Х . 

А Э Д Ы И Р А П С О Д Ы . Г О М Е Р И Д Ы 

Как только первобытный человек достигал некоторого материаль
ного благосостояния, он начинал интересоваться своим прошлым и 
у него накапливались воспоминания о пережитом. С особенной силой 
это начинало проявляться тогда, когда прочно устанавливалось родо
вое общество и род становился естественным хранителем своих родо
вых традиций. Старики могли рассказать много поучительного, осо
бенно о людях, которые в давние времена помогали сородичам в труд
ные минуты своей силой, доблестью или советом. Этих людей в по
томстве называли героями. Вообще у греков героями называли обого
творенных покойников, предков или родоначальников отдельных ро
дов. В определенные дни чтилась их память: на их могилах исполня
лись религиозные обряды и приносились жертвы. Каждый гражданин 
должен был (в поздние времена хотя бы фиктивно) принадлежать к 

1
 См.: Геродот, IV, 35; Павский, VIII, 21, 3; IX, 27, 2; Каллимах, «Гимны», IV, 304. 

2
 См.: Гнедич Н. И. Стихотворения, 1956, с. 207—221 . 
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какому-нибудь роду, который вел свое происхождение от героя-родо
начальника. Ф. Энгельс писал об этом: «Хотя греки и выводили свои 
роды из мифологии, эти роды древнее, чем созданная ими самими 
мифология с ее богами и полубогами»

1
. 

Вместе с тем подвиги, совершенные предками, составляли гордость 
всего рода и его славу. Поэтому старейшина рода с особенным удо
вольствием готов был рассказывать об этих славных деяниях своим 
родичам и гостям. Но память не могла сохранить всех событий в точ
ности; естественно, получались и преувеличения, и прямые искаже
ния. Историческое зерно, послужившее основой рассказа, совершен
но тонуло в массе сказочных элементов, как это произошло, например, 
с преданием о Троянской войне. Основное сказание при передаче из 
уст в уста осложнялось все новыми чертами. Образцами таких художе
ственных рассказов могут служить воспоминания самого Одиссея об 
его приключениях, занимающие четыре песни «Одиссеи» ( I X — X I I ) . 
Поэмы Гомера художественно запечатлели незабываемый образ 
старца-рассказчика в лице «сладкоречивого» «громкоголосого витии» 
(оратора) Пилосского — Нестора, у которого «с уст текла речь слаще 
меда» («Илиада»,I, 249). Подобным же мастером рассказа представ
ляет свинопас Эвмей Одиссея: «Что у него за рассказы! послушать — 
душа веселится» («Одиссея», X V I I , 514). В «Илиаде» мельком пока
зан подобный образ в лице старого Феникса, который был воспита
телем Ахилла. Придя в палатку к Ахиллу с тем, чтобы уговорить 
его забыть обиду и помочь грекам, он рассказывает в поучение ему 
сходный случай из времени войны жителей Калидона (город в Этолии) 
с соседним народом куретов — о гневе героя Мелеагра на соотечест
венников ( IX , 527—599) . 

Таким образом, рассказ о каком-то событии постепенно превра
щался в устах народа в сказание, а сказание, подвергаясь ритмической 
обработке, принимало вид песни или поэмы. Такие песни-поэмы 
неоднократно упоминаются в «Илиаде» и в «Одиссее»: песни о по
ходе Аргонавтов и о «всем известном» их корабле Арго

2
, о подвигах 

Геракла и о преследованиях, которым подвергала его богиня Гера
3
, 

о несчастье гордой Ниобы
4
, о бедствиях рода Эдипа

5
, о битве лапифов 

с кентаврами
6
, о походе семи вождей под Фивы с участием Тидея, 

отца Диомеда
7
, о хитрости Лаомедонта

8
, о приключениях Одиссея

9 

и т. д. 

Нельзя себе представить, чтобы перечисленные тут песни-расска
зы были придуманы «к случаю» Гомером. Наоборот, очевидно, что 

1
 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. — 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 102. 
2
 «Одиссея», X I I , 70, ср. X I , 254 сл. 

3
 «Илиада», II, 668 сл., 679 сл.; V, 392 сл., 638 сл.; XI , 690; XV, 2 5—30 ; X IX , 9 5 — 

133; «Одиссея», X I , 601 сл. 
4
 «Илиада», XX IV , 602—617. 

5«Одиссея», X I , 271—280. 
6
 «Одиссея», XX I , 295—304. 

7
 «Илиада», IV, 372—410 ; V, 801—808 . 

8
 «Илиада», X X I , 441—457. 

9 «Одиссея», I X — X I I . 
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это были песни, бытовавшие в его время, и мы имеем тут важное 
историческое свидетельство о догомеровской поэзии. 

Эти песни, повествующие о героях, так же, как и весь эпос такого 
рода, могут быть названы героическими — в отличие от дидактиче
ских и тому подобных песен более поздней поры. 

В эпоху создания «Илиады» и «Одиссеи» исполнение таких песен 
было уже широко распространенным явлением. О том, как они испол
нялись, дают представление сами поэмы. Они показывают два разных 
этапа в развитии героической песни. В «Илиаде», кроме беглого упо
минания о певце Фамириде ( I I , 594—600) , интересно показано, как 
сам Ахилл исполняет песни ( IX, 185—191). Содержанием песен служат 
«славные подвиги мужей». Кем эта песнь сочинена, поэт не говорит, 
но по аналогии с эпосом других народов (Садко и Добрыня в русских 
былинах, Фолькер в «Песни о Нибелунгах» и т. п.) можно предполо
жить, что сам герой является ее автором. И это понятно в условиях 
того времени: участники событий сами рассказывают о них и про
славляют свои подвиги. 

Иную картину мы видим в «Одиссее», поэме, несколько более 
поздней. Исполнение песен в ней является делом уже профессиональ
ных певцов — аэдов. Но это не только певцы, т. е. исполнители чужого 
текста, но и авторы исполняемого текста — поэты. Они пели свои 
произведения под аккомпанемент струнного инструмента — лиры, 
форминги или кифары. Аэдов надо отличать от рапсодов. Первое из
вестие о рапсодах относится к VI в. до н. э., ко времени Солона и 
Писистрата, когда в Афинах были установлены регулярные исполне
ния поэм Гомера. Есть даже рассказ, хотя достоверность его вызывает 
сомнение, — будто при Писистрате особая комиссия записала текст 
поэм со слов рапсодов. Характеристику одного из таких рапсодов дает 
Платон (начало IV в. до н. э.) в своем диалоге «Ион». По этим дан
ным видно, что рапсоды были уже только исполнителями готовых 
поэм, но не создателями новых произведений; они уже не пели поэмы, 
а только декламировали их в торжественной обстановке, на праздни
ках, например в Афинах на празднике Великих Панафиней. Их дея
тельность как раз и начинается с того времени, когда оригинальное 
поэтическое творчество аэдов стало приходить в упадок и когда самый 
жанр героического эпоса стал уступать место другим поэтическим 
жанрам. 

В «Одиссее» аэды рассматриваются как особый вид ремесленников 
(демиургов) наряду с врачами и гадателями (XVII , 382—385) . В этой 
поэме мы находим интересные образы аэдов. Так, во дворце Одиссея 
во время его продолжительного отсутствия на пирах, которые устраи
ваются женихами, добивающимися руки его жены Пенелопы, поет 
аэд Фемий. Своей песнью «о печальном ахейцев возврате» он глубоко 
взволновал Пенелопу, пробудив в ней мысль о гибели ее мужа ( I , 
325—344) . А позднее, когда Одиссей отомстил женихам и перебил их, 
Фемий обещает сложить в честь него песнь ( X X I I I , 344—349) . 

Особенно красочно описывается в V I I I песни «Одиссеи» выступ
ление другого аэда — Демодока. Одиссей, занесенный бурей на остров 
феакийцев, попадает ко двору царя Алкиноя. По обычаю патриархаль-



ных времен в честь гостя, имени которого никто еще не знает, устраи
вается пир и приглашается местная знать. Гостям предлагаются не 

только угощения — яства и вино, но и развлечения — спортивные 
состязания и пение с музыкой. На пир приводят местную знамени
тость — аэда Демодока. Аэд этот представлен слепым. Это интересная 
подробность, которая встречается у разных народов, в частности в 
русском народном эпосе. У южных славян за певцами так называе
мых «юнацких» песен закрепилось даже название «слепачей», что 
прямо указывает на происхождение этого понятия. Ведь и самого 
Гомера традиция представляла слепым певцом. 

Далее, в V I I I песни рассказывается, как Демодока усадили за 
стол и принесли ему угощение и как затем, когда гости насытились 
и у них явилось желание послушать музыку и пение, начал свою песнь 
Демодок. 

Муза внушила аэду о подвигах петь знаменитых, 
Взяв из той песни, чья слава тогда до небес восходила, 
Ссору между Одиссеем и сыном Пелея Ахиллом, 
Как они спор завели раз на пышном пиру в честь бессмертных, 
Страшно словами грозя, а владыка мужей Агамемнон 
В сердце был рад этой ссоре могучих героев ахейских: 
Это предрек ему Феб-Аполлон, прорицанье давая 
В храме Пифийском, порог когда каменный переступил он, 
Бога желая спросить. Тогда только еще зачинались 
Беды троян и данайцев по воле великого Зевса. 

(«Одиссея», VIII, 7 3—82 ) 

Демодок поет песнь о ссоре между Одиссеем и Ахиллом. По-види
мому, здесь имеется в виду спор о методе ведения войны. Одиссей 
говорил, что вести войну надо хитростью, но это возмущало Ахилла, 
который настаивал на честном ведении ее — силой и доблестью. Этот 
сюжет упоминался в не дошедшей до нас поэме «Киприи» (Кипрские 
песни). Из песни видно, что отрывок этот взят из «песни, чья слава 
тогда до небес восходила». Очевидно, во время создания «Одиссеи» 
такая песнь действительно существовала и была общеизвестной. Та
ким образом, мы имеем перед собой краткое изложение одного эпизода 
из не дошедшей до нас поэмы. 

Песнь Демодока вызывает большой интерес у слушателей, и они 
просят его продолжать. Он исполняет и другую песнь — комического 
содержания — о любовном приключении бога войны Ареса и богини 
любви Афродиты и о том, как супруг ее, бог-кузнец Гефест, поймал 
любовников в тонко расставленные сети ( V I I I , 266—366) . Но для 
нас особый интерес представляет третья песнь Демодока, тему для 
которой дает ему сам Одиссей: 

Ну, перейди же к другому и спой о коне деревянном, 
Как его создал Эпей благодатью богини Афины, 
Й как божественный ввел Одиссей хитроумно в Акрополь, 
Воинов в нем поместив, а они Илион разорили. 
Вот, если это ты мне все, как было, в порядке расскажешь, 
Тотчас скажу и всем людям потом повторять это буду, 
Что наградил тебя бог благосклонный божественной песнью. 

(«Одиссея», VIII, 479—485) 
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В ответ на это Демодок поет отрывок из поэмы о разрушении 
Трои. Песнь приводится не дословно, а в кратком пересказе. А нам 
известно, что у греков была действительно поэма под названием «Раз
рушение Илиона», не дошедшая до нас, и что из нее многое заимство
вал римский поэт Вергилий (70—19 гг. до н. э.), который во II песни 
поэмы «Энеиды» передает рассказ о взятии Трои. В изложении Вер
гилия есть некоторые детали, не упомянутые в «Одиссее», и, очевидно, 
заимствованные из той поэмы. Оттуда же был взят сюжет знаменитой 
скульптурной группы «Лаокоон», созданной в середине I в. до н. э. 

Песни аэдов, как можно видеть из приведенных данных, были 
обычным явлением на пирах у древней знати и считались «украше
нием пира» («Одиссея», I, 152). Гости с интересом слушают их и про
сят продолжать. Более того, они видят в них отражение действитель

ности и чем жизненнее рассказ поэта, тем живее откликаются на него 
слушатели. Замечательны в этом отношении слова Одиссея: 

О Демодок, я превыше всех смертных тебя почитаю. 
Муза ль тебя научила, Зевесова дочь, Аполлон ли, — 
Так по порядку поешь ты о бедствиях рати ахейской, — 
Что совершили и что претерпели и как пострадали: 
Точно ты сам был при этом иль слышал о том от другого. 

(«Одиссея», VIII, 487—491) 

Если Ахилл слагал песнь как участник главных событий, то рав
ным образом и аэды могли участвовать в них, а тем более — наблю
дать их, и это, конечно, способствовало реальности их изображений, 
что так поражает нас в поэзии Гомера. 

В аэдах мы должны видеть народных певцов, но часто они оказы
вались в зависимости от властителей и знатных людей, и это вынуж
дало их приспособляться к вкусам своих слушателей. Конечно, влас
тителю было лестно, чтобы аэды прославляли его подвиги, и, напри
мер, Одиссей охотно дарует жизнь аэду Фемию, захваченному вместе 
с женихами, когда тот обещает сложить в честь него песнь («Одиссея», 
X X I I I , 348 сл.). Но вместе с тем иногда аэд делался лицом, близким 
к властителю. Агамемнон, например, отправляясь в поход под Трою, 
поручил охрану своей супруги аэду («Одиссея», I I I , 267—271) . Позд
нее Гесиод говорит про себя, что выступал с песнью на погребальных 
играх в честь Амфидаманта («Труды и дни», 654). 

Таким же аэдом надо представлять себе и Гомера. Недаром грече
ская традиция изображала его в виде слепого старца, вроде Демодока. 
Поэтому правдоподобна мысль, что в этих образах поэм содержатся 
автобиографические черты. 

Надо полагать, что искусстве аэдов, как и всякое «ремесло» в пер
вобытные времена, развивалось в недрах семьи и передавалось от 
отца к сыну, из поколения в поколение, и если посторонний человек 
хотел посвятить себя этому искусству, то его усыновляли, чтобы он 

рог лучше его изучить. Отсюда и ведет начало воспоминание о целых 
семьях, занимавшихся специально этим искусством. Таковы рассказы 
о Гомеридах на острове Хиосе, которые представляли объединение 
рапсодов, исполнявших поэмы Гомера, но само название в виде отче

ства подчеркивает семейный принцип, лежавший в его основе. Срав-
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ним у нас деятельность семьи олонецких сказителей Рябининых, в ко
торой уже в нескольких поколениях искусство переходит от отца к 
сыну. Подобная практика наблюдалась и у многих других народов — 
во Франции, в Германии, в скандинавских странах, в Сербии, а осо
бенно у многочисленных народов СССР. 

То, что мы знаем об аэдах, показывает наличие у них определенной 
художественной техники и трафаретных приемов, выработавшихся 
в их практике, и всякому начинающему поэту нужно было хорошо 
усвоить эту технику, чтобы создавать эпические поэмы. Гомеровские 
поэмы свидетельствуют о высоком развитии поэтической техники. 
Можно представить себе, что первые поэты не могли еще создавать 
больших композиций, а создавали поэмы лишь малого объема, кото
рые легко могли исполняться перед слушателями в продолжение 
одного собрания. Но позднее они, подобно Фемию и Демодоку, полу
чили возможность исполнять их по частям. Так подготовлялись сред
ства, сюжетные и формальные, для создания крупных поэтических 
композиций, причем не было необходимости в записи этих произведе
ний, прочно хранившихся в устной передаче. 

Аналогичный процесс надо предполагать и в выработке стихотвор
ной формы. Длинный эпический стих — гексаметр, т. е. шестистопный 
дактилический стих, стал постоянной формой героического эпоса. 

Итак, аэды в своем творчестве разрабатывали старые народные 
предания и мифы и постепенно накапливали целый арсенал художест
венных приемов и форм, которые потом становились уже традицион
ными и типичными для всего жанра. Но вполне естественным было, 
что аэды, используя поэтический материал своих предшественников, 
подчиняли его собственным замыслам и вносили в него черты своего 
времени и взгляды, подсказанные их социальным положением. По
этому, прежде чем рассматривать главные образцы древней эпической 
поэзии, важно бросить хотя бы беглый взгляд на историческую и 
социальную обстановку того времени. «Надо переселиться в век 

Гомера, — писал еще Н. И. Гнедич в своем замечательном «Пре
дисловии» к переводу «Илиады», — сделаться его современником, 
жить с героями, чтобы хорошо понимать их»

1
. 

5 . Г Р Е Ч Е С К О Е О Б Щ Е С Т В О НАЧАЛА 

П Е Р В О Г О Т Ы С Я Ч Е Л Е Т И Я Д О Н . Э . 

В настоящее время мы можем с полной достоверностью утверж
дать, что в основе содержания поэм Гомера лежит какая-то быль. 
Археологу-самоучке Генриху Шлиману (1822—1890) удалось в 1873 г. 
открыть остатки города Трои, в 1876 г. — остатки кремля в Микенах, 
а в 1884 г. — кремля в Тиринфе. Затем в конце X I X и в XX в. наши 
сведения о древнейших эпохах Греции обогатились новыми, исключи
тельно важными археологическими открытиями. Артуром Эвансом 
(1851—1941) были найдены на острове Крите остатки огромных 
дворцов с богатой утварью и стенной живописью. В 1939 г. были от-

1
 Гнедич Н. И. Стихотворения, с. 311. 
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крыты остатки большого укрепленного дворца в Пилосе. Было сде
лано и много других открытий и — что весьма важно — при раскоп
ках было найдено много надписей. Некоторые из них с линейным 
письмом типа «Б» содержат слова, сходные с гомеровскими, и даже 
имена гомеровских героев. Эта богатая культура, которую теперь при
нято называть крито-микенской или ахейской, хронологически отно
сится главным образом ко второму тысячелетию до н. э. Помимо 
этого ценные материалы дало изучение надписей хеттских, вавилон
ских и других народов Востока и Египта. 

Культура Крита достигла высшего расцвета в X V I I — X V вв. 
до н. э. В это время ему принадлежало господство над всем районом 
Эгейского моря. Но после какой-то катастрофы это могущество было 
сломлено. К X I V — X I I I вв. относится расцвет Микен. О столкно
вениях египтян в X I I I — X I I вв. с эгейскими племенами, носящими 
греческие названия, свидетельствуют египетские надписи. Остатки 
троянских поселений охватывают время от третьего тысячелетия 
до н. э. до первых веков н. э. Ученым удалось установить в этих остат
ках следы одиннадцати разных поселений, возникавших одно над 
другим, а в седьмом (А) слое снизу были определены черты культуры, 
сходной с гомеровскими описаниями и соответствующей предметам, 
найденным в микенских погребениях. 

Крито-микенская культура, нашедшая выражение в огромных 
постройках, в богатой стенной живописи, домашней утвари, большом 
количестве золотых и серебряных вещей и украшений, оружия и 
мечей с инкрустацией на клинках и т. п., достигала высокого техниче
ского совершенства. Она свидетельствует о крепкой организации, 
которая предполагает существование сильной единоличной власти 
и использование рабской силы. Наше представление об этой культуре 
дополняется большим количеством надписей, собранных при рас
копках. Выше мы уже указывали, что в этих надписях встречаются 
имена некоторых героев сказания о Троянской войне. 

Катастрофический конец крито-микенской культуры находит объ
яснение в предании о переселении или, вернее, вторжении дорийцев. 
Обстоятельства этой катастрофы нам остаются неизвестными. Но 
несомненно, что после этого в Греции наступило запустение, и жизнь 
восстанавливалась уже в условиях родового строя, а в преданиях по
томства сохранялось воспоминание об этом славном прошлом. Это мы 

и находим в поэмах Гомера. В «Одиссее» (X IX , 172—177) говорится о 
богатстве Крита и о множестве населяющих его племен, в «Илиаде» 

( I I , 649) число городов его исчисляется сотней. Микены названы в 
«Одиссее» ( I I I , 305) «златообильными». В «Одиссее» же ( I I I ) про
славляется Пилос как царство Нестора и т. д. 

Связь между поэмами Гомера и крито-микенской культурой на
глядно подтверждается находками отдельных предметов, прямо соот
ветствующих гомеровским описаниям: таков кубок Нестора, ручки 
которого украшены изображениями голубок, распростерших крылья 
(«Илиада», X I , 632—635), шлем Одиссея, унизанный зубами вепрей 
(«Илиада», X, 261—265), огромные щиты, покрывающие все тело — 
«словно башня», — у Гектора и у Аякса («Илиада», VI, 107 сл., 



VII, 219; X I , 485; X V I I , 128), застежка на плаще Одиссея («Одиссея», 
X I X , 226—231) и т. д. 

Самый поход греков на Трою представляется весьма правдопо
добным в кругу военных событий X I I I — X I I вв . до н. э., известных 
нам по египетским надписям: греческие племена пытались вторгнуть
ся даже в самый Египет, где и были разбиты однажды в пределах 
Дельты в 1221 г. Отклик на эти события мы видим в рассказе Одиссея 
об отражении жителями грабительского набега критян («Одиссея», 
X I V , 256—272) . Географическое положение Трои, господствовавшей 
над Геллеспонтом (Дарданелльским проливом) и державшей в своих 
руках важный морской путь в Черное море, могло послужить причи
ной многих военных столкновений. Это обстоятельство, вероятно, 
и легло в основу сказания о Троянской войне. Но эти исторические 
воспоминания были переработаны народной фантазией, осложнились 
позднейшими дополнениями и выросли до размеров событий всена
родного значения, после чего сделались любимой темой аэдов. 

Поэмы Гомера как подлинно художественные произведения отра
зили в себе типичные черты своего времени и поэтому могут служить 
для нас свидетельством быта и нравов эпохи в большей степени, чем 
археологические памятники. Из рассказа Гомера видно, что создание 
его поэм относится ко времени разложения родового строя. «В поэмах 
Гомера, — говорит Ф. Энгельс, — мы находим греческие племена в 
большинстве случаев уже объединенными в небольшие народности, 
внутри которых роды, фратрии и племена все же еще вполне сохра
няли свою самостоятельность. Они жили уже в городах, укрепленных 
стенами; численность населения увеличивалась вместе с ростом стад, 
распространением земледелия и зачатков ремесла; вместе с тем росли 
имущественные различия, а с ними и аристократический элемент 
внутри древней, первобытной демократии»

1
. Свой обзор основных 

черт гомеровской эпохи Ф. Энгельс заключает следующим выводом: 
«Мы видим, таким образом, в греческом строе героической эпохи 
древнюю родовую организацию еще в полной силе, но, вместе с тем, 
уже и начало разрушения ее...»

2 

Черты родового строя ясно видны во многих местах поэм. Типич
ным владыкой рода представлен троянский царь Приам, во дворце 
которого, как в «большом доме» патриархального рода, живут пять
десят его сыновей со своими женами и детьми и двенадцать дочерей с 
мужьями («Илиада», VI, 243—250) . Торжественное собрание членов 
всего рода в царстве старца Нестора в Пилосе описано в «Одиссее» 
( I I I , 3 1—33 ; 405—416) . Престарелый отец совершает жертвоприно
шение Посейдону, а потом богине Афине при участии своих шестерых 
сыновей, оставшихся у него, и друзей. Это происходит перед дворцом, 
и сидят они на стоящих там с давних пор «тесаных камнях». 

Родовой принцип и связанная с ним родовая солидарность пред
ставляются особенно необходимыми в битвах, и соответственно этому 
Нестор советует Агамемнону построить войско, ведя его в бой: 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 104—105. 

2
 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.— 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 108. 
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Войско по филам поставь и по фратриям, царь Агамемнон: 
Фратрия фратрии пусть помогает, а фила пусть филе. 

(«Илиада», II, 362 сл.) 

Родовой строй по самой своей сущности предполагает сотрудниче
ство равноправных членов и отсутствие эксплуатации одного дру
гим — первобытную демократию, а в военных условиях «Илиады» — 
военную демократию. Но в этом устройстве таились предпосылки 
дальнейших изменений. Племя (фила), фратрия и род возглавлялись 
старейшинами, которые постепенно становились родовой аристокра
тией. В поэмах они именуются «басилевсами», т. е. «царями» — но, 
конечно, не в таком смысле, какой придается этому слову в настоящее 
время. У феакийцев на острове Схерии их двенадцать, а во главе их 
тринадцатый — Алкиной, которому уделяется немало внимания в 
«Одиссее» ( V I — X I I I ) . Одиссей «царствует» на острове Итаке, 
Нестор — в Пилосе, Агамемнон — в Микенах и Аргосе, Менелай — 
в Спарте и т. д. Отправляясь в большой военный поход, они выбира
ют из своей среды верховного вождя — главного басилевса, каким в 
«Илиаде» представлен «владыка мужей» Агамемнон. Такие «цари» — 
родовые и племенные вожди — занимаются грабежами и войнами, 
хозяйничают в отдельных областях. В «Илиаде» представлено, как 
Агамемнон уже нарушает условия первобытного равенства и в личных 
корыстных целях злоупотребляет своей властью. Защитником старых 
принципов родового строя выступает Ахилл. 

Типичной чертой родовых отношений является кровная месть: 
члены рода обязаны мстить за убитого сородича, потому убийца, 
хотя бы невольный, спешит покинуть страну, где он совершил убий
ство, как, например, друг Ахилла Патрокл («Илиада», X X I I I , 86 сл.). 
Правда, в быту уже намечалась новая возможность разрешения спо
ра — уплата пени («Илиада», X V I I I , 498—501) . Интересно в этом 
отношении окончание «Одиссеи». Одиссей по возвращении на родину 
перебил многих женихов Пенелопы из местной и окрестной знати, 
которые, добиваясь руки Пенелопы, расположились в его доме, буй
ствуя и расхищая его достояние. Когда распространилась весть об 
этом, родичи убитых подняли восстание против Одиссея ( X X I V ) . 
Одиссей предвидел это, считая это вполне естественным. По пред
ставлениям гомеровского времени, человек только тогда может иметь 
какое-нибудь значение, когда пользуется поддержкой рода; утратить 
ее — это значит оказаться в положении самого несчастного, отвержен
ного человека; такая участь ожидает того, кто «фратрии чужд, вне 
закона живет, к очагу непричастный» («Илиада», IX , 63). 

В основе гомеровских поэм лежит богатое народное творчество. 
Однако аэды, связанные условиями своего положения (им приходи
лось выступать при дворах властителей и перед собраниями родовой 
знати), должны были приспосабливаться к взглядам слушателей и 
придавать своему изложению соответствующую окраску. Вот почему 
прославляются «цари», а народ представляется большей частью как 
беспорядочная и безликая масса. Исход войны решают только герои, 
а народ нестройно кричит, мечется в страхе и падает грудами тел под 
могучими ударами героев. Так, например, обрисован Ахилл («Илиада», 



X X , 490—500) . Редко из общей массы выделяется какая-нибудь инди
видуально обрисованная личность. По существу, ни ахейское, ни тро
янское войско не заинтересованы в войне: она ведется из-за личных, 
семейных расчетов вождей. 

Эта идеология правящих кругов нашла самое четкое выражение в 
словах Одиссея, которыми он останавливает пораженчески настроен
ных воинов: 

Глупый, спокойно сиди и внимай лишь других ты советам, 
Воинов лучших, чем ты, — невоинственный ты и нехрабрый. 
Ни на войне, ни в совете значения ты не имеешь. 
Всем нам, ахейцам, конечно, царями здесь быть невозможно, 
Нехорошо многовластье: один пусть властителем будет, 
Царствуй один, кому дал это сын хитроумного Крона. 

(«Илиада», II, 200—205) 

Точка зрения «царей» наглядно выступает в столкновении с роб
кой попыткой протеста против их насильственных действий. Во II пес
ни «Илиады» рассказывается, как царь Агамемнон, собираясь повести 
войско в бой, решил прежде испытать его настроение и на собрании 
притворно предложил вернуться на родину. Он рассчитывал, что 
воины сами запротестуют против этого, так как вернуться, не добив
шись победы, — позор, и тогда они возьмут на себя всю ответствен
ность за продолжение войны. Но дело обернулось иначе. Едва он за
говорил о возвращении, как все воины, не дожидаясь дальнейшего 
обсуждения, бросились к кораблям, чтобы немедленно спустить их 
на воду. Тогда пришлось вождям, и особенно Одиссею, останавливать 
бегущих. Почтительной речью он уговаривал знатных, грубыми окри
ками (см. приведенные выше слова) и ударами жезла гнал простых 
воинов. Когда, наконец, порядок был восстановлен и воины заняли 
свои места, заговорил простой воин Ферсит. Он обвинял Агамемнона 
в своекорыстии, а все войско в трусости и малодушии («ахеянки мы, 
не ахейцы», I I , 235) и предлагал оставить Агамемнона воевать одного, 
самим же вернуться на родину. Но к нему подошел Одиссей и после 
грозной речи побил его жезлом. 

Нас поражает в этой сцене отношение всего войска к Ферситу. 
В своей речи он отстаивал права и интересы простых воинов, указывая, 
как эксплуатируют их «цари»: война ведется силами всего войска; 
на долю простых воинов падают все труды и лишения, они завоевы
вают города, берут добычу и пленников, но все это достается «царям». 
Ферсит, казалось бы, должен был заслужить одобрение простых 
воинов; но он не только не встречает сочувствия с их стороны, а под
вергается самым грубым насмешкам: «все над ним от души посмея
лись» ( I I , 270). «Подвиг» Одиссея воины ставят выше всех его преж
них деяний ( I I , 272—277) . Довершается описание этого случая харак
теристикой внешнего вида Ферсита: 

Только один лишь Ферсит продолжал все кричать празднословный. 
Много речей непристойных в уме он хранил постоянно, 
Глупых и наглости полных, затем лишь, чтоб спорить с царями 
Или такое сказать, чтобы смех возбудить у аргивян. 
Самый он был безобразный из всех к Илиону пришедших. 
Был кривоног и одною ногою хромал; его плечи 
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Гнулись горбом и сходились на грудь, голова же над ними 
Кверху сужалась и редким была только пухом покрыта. 
Злейшим врагом Ахиллесу он был и еще Одиссею, 
Часто бранил их обоих... 

(«Илиада», II, 212—221) 

Кривоногий, хромой и горбатый, с головой в форме редьки, по
крытой не волосами, а редким пухом, — это не реальный образ, а 
карикатура. Все в этой сцене носит явно тенденциозный характер. 
В этом сказывается определенный налет аристократической идеоло
гии, который проступает в народной основе поэзии Гомера и других 
певцов его времени. Но такой подход не мешает поэту наделять глу
боко симпатичными чертами и некоторых людей низшего круга, даже 
рабов — «божественного» свинопаса Эвмея и нянюшку Эвриклею. 
Правда, в этих образах более всего отмечается их беззаветная предан
ность господину: рабство, хотя еще и патриархальное, уже создавало 
свою определенную идеологию. 

Поэмы Гомера, как мы видели, отражают позднюю ступень пат
риархального общества и переход к государственному строю. В описа
нии экономической жизни наряду с развитием ремесел и торговли мы 
находим немало явлений, типичных для скотоводческого быта. Так, 
«цари» часто называются в воспоминаниях об этом времени «пасты
рями народов». Особенно же это бросается в глаза в определении 
ценностей, которые измеряются «быками». Так, сравнивая качество 
щитов Диомеда и Главка, поэт оценивает один в девять быков, другой 
в сто («Илиада», VI, 235 сл.) ; за рабыню-нянюшку Эвриклею Лаэрт, 
отец Одиссея, дал двадцать быков («Одиссея», I, 430 сл.) ; простая 
рабыня ценилась в четыре быка («Илиада», X X I I I , 704 сл.) ; большой 
бронзовый треножник — в двенадцать быков («Илиада», X X I I I , 
702 сл.) и т. д. Во многих местах поэм описывается и земледельческое 
хозяйство. Так, в «Одиссее» говорится об усадьбе, в которой трудится 
вместе с преданными рабами отец Одиссея Лаэрт (XX IV , 205—225) , 
описывается плодовый сад царя Алкиноя (V I I , 112—128), на щите 
Ахилла изображены сцены пашни, жатвы и сбора винограда («Илиа
да», X V I I I , 541—572) и т. д., а много отдельных черт сельскохозяй
ственной жизни запечатлено в многочисленных и красочных сравне
ниях. Отмечается мимоходом, что самой тяжелой является жизнь 
батрака, работающего у земледельца и не имеющего своего надела 
(«Одиссея», X I , 489 сл.). 

Естественно, что жизнь человека гомеровской эпохи была тесно 
связана с представлениями о богах. Но нельзя не заметить, что наряду 
с общими широко распространенными мифологическими образами бо
гов и грубыми первобытными верованиями, которые в пережитках 
сохранялись до конца античного мира, у Гомера мы нередко встреча
ем ироническое отношение к богам, черты некоторого религиозного 
вольнодумства, что было типично для аристократической верхушки. 

Боги стоят над миром людей, но, по существу, отличаются от них 
только бессмертием, большим ростом и силой. Высшее могущество их 
воплощается в образе Зевса, восседающего на Олимпе. От его гроз
ного слова содрогается вся гора: 
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Молвил Кронион, и темные брови свои в подтвержденье 
Вскинул; нетленные кудри в движенье пришли у владыки, 
Вея с бессмертной главы, и Олимп всколебал он великий. 

(«Илиада», I, 528—530) 

Такое представление о Зевсе стало типичным для всего античного 
мира, и его, как известно, передал Фидий в своей знаменитой статуе 
(Страбон, V I I I , 30, р. 354). Позднейшие писатели (Ксенофан и Геро
дот) даже считали Гомера создателем греческой мифологии. Однако 
нередко боги у Гомера играют механическую роль, только мотивируя 
действия героев. Особенно это видно в «Одиссее.». 

Изображая богов в образе людей со всеми их пороками и страстя
ми, поэт допускает при описании их жизни много юмора, шутки и 
иронии. Сам властелин богов и людей Зевс представляется вроде пат
риарха, окруженного многочисленной семьей, которая не всегда под
чиняется своему владыке. Выше мы уже указывали, что песнь Демо
дока о любовном приключении Ареса с Афродитой полна иронии. Ко
мическое впечатление оставляет рассказ о том, как Арес, поверженный 
на землю Афиной, занимает пространство в семь плефров, т. е. несколь
ко более шести тысяч квадратных метров («Илиада», X X I , 407). 
Он же, раненный Диомедом, испускает такой крик, как девять или 
десять тысяч воинов вместе («Илиада»,. V, 860 сл.). Гера бьет по щекам 
Артемиду («Илиада», X X I , 489—496) и т. д. Особенно курьезно, что, 
когда Афродита и Арес, раненные Диомедом, жалуются на него Зевсу, 
тот смеется над Афродитой и гонит от себя Ареса («Илиада», V, 4 2 6— 
430; 888, 898). Во всем этом не видно уже почтения к богам. 

Подводя итоги сделанным нами наблюдениям, мы должны ска
зать, что «Илиада» и «Одиссея» замыкают собой длительный период 
культурного развития. «Полный расцвет высшей ступени варвар
ства, — говорит Ф. Энгельс, — выступает перед нами в- поэмах Го
мера, особенно в «Илиаде». Усовершенствованные железные орудия, 
кузнечный мех, ручная мельница, гончарный круг, изготовление рас
тительного масла и виноделие, развитая обработка металлов, переходя
щая в художественное ремесло, повозка и боевая колесница, построй
ка судов из бревен и досок, зачатки архитектуры как искусства, горо
да, окруженные зубчатыми стенами с башнями, гомеровский эпос и 
вся мифология — вот главное наследство, которое греки перенесли 
из варварства в цивилизацию»

1
. 

1 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. — 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 33. 

Г Л А В А I I 

ПОЭМЫ ГОМЕРА 

1. Сказание о Троянской войне. 2. Содержание «Илиады». 3. Содержание «Одиссеи». 
4. Общий характер поэм. 5. Главные образы поэм. б. Особенности эпического стиля. 7. Язык 

и стих поэм. 8. Народность и национальное значение поэм Гомера. 

1 . С К А З А Н И Е О Т Р О Я Н С К О Й В О Й Н Е 

Сюжеты знаменитых поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея», полно
стью сохранившихся до нашего времени, как и ряда других поэм, 
не сохранившихся, взяты из обширного цикла сказаний о Троянской 
войне. В предыдущей главе было показано, как на основе некоторых 
действительных событий сложились и развились эти сказания, вклю
чившие в себя много различных воспоминаний и мифологических 
образов, которые связаны в основном с южной Фессалией и северным 
Пелопоннесом. Мы видели также, что сюжетами этих сказаний инте
ресовались эолийские и ионийские аэды, которые в своих песнях 
Давали им поэтическую обработку и подготовили, таким образом, 
основу для создания более сложных и художественных произве
дений. 

В наши цели не входит подробное изложение содержания этих 
сказаний — интересующиеся могут найти это в специальных сочине
ниях

1
. Скажем только, что каждая из двух поэм берет лишь неболь

шие эпизоды из большого цикла. В «Илиаде» рассказывается о со-

1
 См., например: Кун Н. А. Легенды и мифы древней Греции. М., 1957; Радциг С. И. 

Античная мифология. М. — Л., 1939. 
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бытиях десятого года Троянской войны, причем изложение не охва
тывает последних событий войны и оканчивается смертью и погре
бением главного троянского воителя Гектора. На все предшествую
щие и последующие события даются только беглые намеки, свидетель
ствующие о том, что общее содержание всего цикла было хорошо из
вестно слушателям. То же самое можно сказать и об «Одиссее», где 
рассказывается о последних днях странствий героя на обратном пути 
из-под Трои, о прибытии на остров Итаку и о событиях на Итаке, 
мимоходом затрагиваются другие события, как, например, приклю
чения Одиссея во время десятилетних странствий ( I X — X I I ) , разру
шение Трои, возвращение других героев — Нестора, Менелая, Ага
мемнона ( I I I — I V ) и т. д. 

Мы знаем, однако, что и другие части троянского цикла получили 
литературную обработку в V I I I — V I вв . до н. э. Эти поэмы были из
вестны под названием «киклических». До нас дошли лишь небольшие 
отрывки, а содержание их известно главным образом по прозаиче
скому изложению первых веков н. э. Чтобы представить себе связь 
между всеми упоминаемыми в поэмах событиями, необходимо исхо
дить из начального факта, послужившего причиной войны, — мотива, 
который часто встречается в сказках. 

Сын троянского царя Приама Парис-Александр похитил прекрас
ную Елену, супругу спартанского царя Менелая. Оскорбленный Ме
нелай призвал на помощь многих царей и воителей — Диомеда, двух 
Аяксов, мудрого старца Нестора, хитроумного Одиссея и других. 
Среди всех выделялся силой и доблестью юный сын Пелея и богини 
Фетиды Ахилл (Ахиллес), вождь племени мирмидонян в южной 
Фессалии. Во главе похода стал старший брат Менелая Агамемнон, 
царь Микен и Аргоса. После продолжительных сборов, сопровождав
шихся еще различными событиями, в том числе жертвоприношением 
дочери Агамемнона Ифигении, началась прославленная в сказаниях 
Троянская война. 

2 . С О Д Е Р Ж А Н И Е « И Л И А Д Ы » 

По своему названию «Илиада» должна быть поэмой об Илионе 
(Илион — другое название Трои). Но в действительности содержа
ние поэмы гораздо уже этого названия: в ней рассказывается только 
об одном эпизоде из десятилетней греко-троянской войны. Сюжет 
поэмы точно определяется ее начальными стихами: 

Гнев воспевай, о богиня, Пелеева сына Ахилла, — 
Гнев тот проклятый, принесший ахейцам несчетные беды. 

Поэт обращается к богине, т. е. к музе, прося осенить его своим 
вдохновением и подсказать ему содержание песни: это — песнь о 
гневе Ахилла. 

О причине этого гнева рассказывается в первой песни « Илиады»
1
. 

Троянцы уже десятый год выдерживают осаду ахейского (греческого) 

1
 Принятое теперь разделение поэм на 24 песни установлено александрийскими уче

ными в III в. до н. э. См. гл. X IX . 
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войска, расположившегося лагерем на равнине между городом и мо
рем перед вытащенными на берег кораблями. Ахейцы грабят и разоря
ют близлежащие поселения, уводят оттуда пленников. При взятии 
одного города захватили в плен Хрисеиду, дочь жреца Аполлона 
Хриса. Ее отдали в качестве почетного дара Агамемнону. Несмотря 
на просьбы отца, принесшего «несметный» выкуп, Агамемнон не 
только отказался вернуть пленницу отцу, но грубо прогнал и оскорбил 
его. По молитве обиженного жреца бог Аполлон разгневался на 
ахейцев и наслал на них мор. Его невидимые стрелы носились по 
лагерю, повергая воинов насмерть. Ахилл, чтобы выяснить причину 
бедствия, созвал сходку, и прорицатель Калхант открыл вину Ага
мемнона и указал на необходимость удовлетворить просьбу Хриса. 
Рассерженный этим Агамемнон обратил свой гнев на Ахилла и заявил, 
что взамен Хрисеиды возьмет себе Брисеиду, отняв ее у Ахилла, ко
торому она была отдана войском в качестве почетного дара. Возмущен
ный этим Ахилл хотел защитить свое право силой, но его удержала 
богиня Афина. Тогда Ахилл заявил, что он со своими мирмидонянами 
не будет больше принимать участия в боях, и удалился в свою ставку. 
После этого, чтобы умилостивить бога, были совершены жертвопри
ношения. Агамемнон отправил Хрисеиду к отцу, а у Ахилла была взята 
Брисеида. По просьбе оскорбленного Ахилла богиня Фетида, его мать, 
отправившись на Олимп, добились у Зевса обещания покарать Ага
мемнона и ахейское войско за обиду, нанесенную ее сыну. Песнь за
канчивается описанием пира богов. 

Во второй песни рассказывается о том, как Агамемнон, под влия
нием внушения Зевса во сне, решил начать сражение с троянцами, но 
прежде хотел испытать настроение воинов, предложив им вернуться 
на родину. Воины поняли это предложение в прямом смысле и всей 
массой устремились к кораблям. В связи с этим разыгрался уже изло
женный нами выше эпизод с Ферситом. Конец песни составляет под
робное перечисление ахейских кораблей («каталог кораблей») и крат
кий перечень сил троянцев. 

Начиная с третьей песни описываются бои. Троянцы выступают 
против греков под предводительством Гектора, сына Приама. Однако 
Парис предлагает заменить общее сражение единоборством и вызы
вает на бой любого из ахейцев. Вызов принимает муж Елены Менелай. 
На время единоборства заключается перемирие, которое освящается 
Жертвами. Троянские старейшины наблюдают за боем с башни, 
и Елена, подошедшая к ним, называет ахейских героев. Между тем 
Менелай повергает на землю противника, но богиня Афродита окуты
вает Париса облаком и переносит его в Трою, в опочивальню Елены. 
Менелай же, не понимая, куда исчез Парис, тщетно ищет его по полю. 

В это время (начало IV песни) Зевс предлагает богам обсудить 
вопрос о возвращении Елены Менелаю. Богиня Афина, желая погу
бить троянцев, побуждает одного из троянских союзников Пандара 
пустить стрелу в Менелая и тем нарушить перемирие. Рана не опасна, 
но нарушение перемирия вызывает негодование ахейцев, они броса
ются на троянцев, и бой возобновляется, причем боги подстрекают 
противников. 
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Пятая песнь почти целиком посвящена рассказу о подвигах гре
ческого героя Диомеда. Он убивает многих троянцев, в том числе 
Пандара, тяжело ранит камнем троянского героя Энея. На помощь 
Энею прилетает его мать, богиня Афродита, и выносит его с поля 
битвы. Диомед преследует ее и, не считаясь с тем, что перед ним бо
гиня, ранит ее в руку. Наконец, он ранит и самого бога войны Ареса. 

Греки имеют явный перевес в бою (VI ) . Поединок троянского 
героя Главка с Диомедом прекращается, когда они убеждаются из 
разговора, что их отцы были связаны узами гостеприимства. Гектор, 
видя, что для борьбы с врагами одних человеческих сил недостаточ
но, отправляется в город и побуждает мать свою Гекубу с другими 
женщинами молить богиню Афину об отвращении гибели от города. 
Попутно он заходит к Парису, чтобы пристыдить его и побудить к 
участию в битве. Кстати, он хочет повидаться с супругой Андромахой 
и взглянуть на младенца-сына Астианакта, но не застает ее дома и 
встречается с ней при выходе, у Скейских ворот. Эта встреча описана 
в знаменитой сцене их свидания (VI , 390—496) . 

После возвращения Гектора успех начинает склоняться на сторону 
троянцев (V I I ) . Гектор вызывает ахейцев на единоборство. По жре
бию против него выступает Аякс, сын Теламона. Единоборство, 
однако, прерывается ввиду наступления ночи, и бойцы обмениваются 
подарками. Заключается перемирие для погребения убитых. Ахейцы 
окружают свой лагерь стеной и рвом. 

На следующий день (V I I I ) , наконец, исполняется обещание Зевса, 
и троянцы наносят поражение ахейцам. Тщетно Диомед, Тевкр и 
другие пытаются остановить троянцев. Троянцы с Гектором во главе 
располагаются станом у стены греческого лагеря. Под влиянием 
неудачи Агамемнон сознает, какую ошибку совершил он, обидев 
Ахилла ( IX ) , и, по совету друзей, отправляет к нему посольство с тем, 
чтобы склонить его к примирению. Однако оскорбленный Ахилл 
остается непреклонным, и посольство удаляется, не достигнув цели. 
В ту же ночь (X) Диомед с Одиссеем отправляются в разведку, поль
зуясь темнотой. В поле они захватывают троянского лазутчика До-
лона. Выведав у него расположение троянских сил и важную новость 
о прибытии на помощь троянцам фракийского царя Реса с его чудес
ными конями, они проникают в стан троянцев и, перебив двенадцать 
их союзников и самого Реса, на его знаменитых конях благополучно 
уезжают в свой лагерь. 

С наступлением дня возобновляется бой (X I ) , в котором Агамем
нон совершает великие подвиги, а другие воители ему помогают. 
Однако троянцы энергично наступают, и многие из греческих вож
дей — в том числе Диомед, Одиссей, Агамемнон и другие — ранены 
и покидают сражение. Ахилл, видя это, посылает своего друга Патрок
ла узнать о положении дела. Греки защищаются в своем лагере, 
а троянцы теснят их со всех сторон (X I I ) . Гектор огромным камнем 
пробивает ворота и врывается в лагерь. Тайно от Зевса грекам начи
нает помогать Посейдон (X I I I ) . Ожесточенная битва разгорается в 
самом греческом лагере. 

В то время как греческие вожди совещаются (X IV ) , богиня Гера 
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увлекает Зевса ко сну. Пользуясь этим, Посейдон ободряет греков. 
Аякс поражает камнем Гектора, но его выносят из боя друзья. Грекам 
удается выбить троянцев. Зевс, пробудившись от сна, понимает ко
варство Геры, приказывает всем богам воздержаться от помощи 
грекам и дает троянцам возможность получить решительный пере
вес (XV). Гектор снова врывается в лагерь и поджигает один из ко
раблей. С трудом его сдерживает Аякс, сын Теламона. Патрокл рас
сказывает Ахиллу о печальном положении греков и просит у него 
разрешения выступить на помощь им (XVI). Ахилл разрешает ему 
отразить троянцев от греческого лагеря, но строго наказывает не 
увлекаться победой и не удаляться от лагеря, а скорее вернуться в 
свой стан. Для большего успеха он дает ему свои доспехи. Троянцы, 
видя эти доспехи, принимают Патрокла за Ахилла. Загорается ожес
точенный бой. Патрокл, увлеченный успехом, забывает о наказе 
Ахилла и подступает к стенам Трои. Однако троянцы, воодушевляе
мые Аполлоном, окружают его и даже ранят. Наконец, против него 
выходит Гектор. Единоборство их кончается смертью Патрокла. 
Борьба закипает вокруг его тела (XV I I ) . Гектор снимает с убитого 
доспехи, хочет овладеть его телом, но его защищают, хотя и с трудом, 
Менелай, Аякс и другие. Сын Нестора Антилох приносит Ахиллу 
весть о смерти Патрокла (XV I I I ) . Ахилл горько плачет о смерти друга 
и проклинает свой неумеренный гнев, стоивший ему такой потери. 
Его утешает мать, богиня Фетида. Но он теперь думает только о мще
нии за друга, и гнев его обращается на Гектора. Ахилл рвется в бой, 
но не имеет доспехов, так как свои отдал Патроклу. Он выходит без
оружный на вал и громким криком устрашает троянцев. Греки, поль
зуясь этим, уносят тело Патрокла с места битвы. 

Богиня Фетида отправляется в кузницу бога Гефеста, и тот по ее 
просьбе выковывает для Ахилла новые доспехи. В поэме подробно 
описывается работа Гефеста, но более всего поэт останавливается на 
описании щита, на котором в рельефном виде представлен ряд быто
вых сцен, дающих нам представление о мирной и трудовой жизни го
меровского времени ( X V I I I , 481—608) . К утру следующего дня ору
жие готово, и Фетида приносит его Ахиллу (X IX ) . Ахилл примиряет
ся с Агамемноном и принимает от него дары. После этого он облекается 
в новые доспехи и выезжает на бой. Один из коней, запряженных в 
его колесницу, чудесным образом предвещает ему близкую смерть. 
Но это не останавливает его, так как все мысли его только о том, чтобы 
исполнить свой долг по отношению к убитому другу. 

Начинается новый бой. Зевс на этот раз разрешает богам принять 
участие в сражении смертных (XX) . Ахилл избивает огромное множе
ство троянцев и всюду ищет Гектора, но тот, по внушению Аполлона, 
уклоняется от встречи с ним. Часть троянцев бежит к городу, часть — 
к реке Ксанфу (XXI ) . У реки их настигает Ахилл и жестоко избивает 
троянцев, заваливая трупами русло реки. Бог реки, негодуя на осквер

нение своих вод, поднимается против Ахилла. Но на помощь прихо
дит Гефест и, паля реку своим огнем, заставляет Ксанфа смириться, 
Уцелевшие троянцы спасаются за стенами города. Загорается битва 

и между богами (XXI , 385—513) . 
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Аполлон, чтобы защитить Гектора, принимает вид троянца Аге
нора и, привлекая к себе внимание Ахилла, заставляет его отойти 
далеко в сторону от поля битвы. Наконец обман обнаруживается, 
и Ахилл устремляется на поиски Гектора (XX I I ) . Старец Приам и 
мать Гекуба тщетно умоляют сына укрыться за стенами города. Гектор 
остается один. Чувство чести не позволяет ему уклониться от боя. 
Однако, когда Ахилл приближается к нему, его охватывает ужас. 
Он обращается в бегство. Ахилл преследует его. Трижды они обе
гают вокруг городских стен. Тут Зевс, наблюдавший за этой борьбой, 
бросает на весы два жребия. Жребий Гектора потянул книзу. Аполлон 
должен покинуть Гектора. На помощь Ахиллу приходит Афина. При
няв вид одного из братьев Гектора, Деифоба, она притворно ободряет 
Гектора принять бой. Но, когда копье Ахилла перелетает через Гек
тора, Афина становится невидимой и возвращает копье ахейскому 
герою, копье же Гектора отскакивает от щита Ахилла, и тот вторым 
ударом повергает Гектора на землю. Гектор умоляет Ахилла отдать 
его тело родным для погребения, но тщетно. Умирая, он предвещает 
Ахиллу скорую гибель от стрелы Париса и Аполлона. Однако ничто 
не может остановить озлобленного и жаждущего мести Ахилла. Он 
привязывает тело Гектора за ноги к своей колеснице и волочит его 
по полю. Троянцы, в числе их Приам и Гекуба, видят все это со стены. 
Их громкие вопли долетают до слуха Андромахи. Она бежит на башню 
и, увидев эту ужасную картину, падает без чувств. Песнь кончается 
плачем Андромахи ( X X I I , 477—514) . 

Убийством Гектора и последовавшим затем надругательством над 
его прахом месть Ахилла удовлетворена. Но тело Патрокла остается 
еще непогребенным, и тень его, явившись Ахиллу во сне, просит о 
скорейшем погребении. В X X I I I песни описывается погребение 
Патрокла с жертвоприношением троянских пленников и с играми в 
честь погибшего. В этих состязаниях принимают участие все главней
шие ахейские герои. 

Последняя ( X X I V ) песнь «Илиады» описывает, как старец Приам, 
по внушению богов, сам отправляется ночью в ахейский лагерь, 
чтобы выкупить тело сына. Его сопровождает бог Гермес. Трогатель
ная речь Приама, который напоминает Ахиллу о его собственном 
отце, действует на ахейского героя, еще недавно свирепствовавшего 
и жаждавшего крови. Только тут смиряется гнев Ахилла. Он отдает 
труп Гектора и даже обещает троянцам перемирие на двенадцать дней 
для того, чтобы они могли похоронить его с почетом. Эта сцена, в ко
торой с потрясающей силой изображается горе отца, вынужденного 
целовать руки убийцы собственного сына, полна глубокого драма
тизма и принадлежит к числу замечательнейших созданий мировой 
литературы. 

Описанием погребения Гектора заканчивается вся поэма. 

3 . С О Д Е Р Ж А Н И Е « О Д И С С Е И » 

По окончании Троянской войны греческие вожди со своими дру
жинами, с добычей и пленниками возвращались на родину. Это опи
сывалось в нескольких поэмах, объединенных общим названием 
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«Возвращения». К числу их принадлежала и «Одиссея», сюжетом 
которой является возвращение домой, на остров Итаку, хитроумного 
Одиссея. 

В первой песни поэмы действие происходит на Итаке. Прошло 
уже десять лет со времени разрушения Трои, а Одиссей все еще не 
может вернуться на родину. Его возвращению противится бог Посей
дон, который преследует его своим гневом за ослепление его сына, 
киклопа Полифема. Наконец, воспользовавшись отсутствием Посей
дона, остальные олимпийские боги выносят решение вернуть Одиссея 
на родину. Дома, на Итаке, его ждут верная жена Пенелопа и сын 
Телемах, выросший в отсутствие отца. Представители местной знати, 
пользуясь безвластием на острове, претендуют на руку Пенелопы в 
расчете получить и власть над страной. «Женихи» — их 108 (XVI , 
246—253) — хозяйничают в доме Одиссея, устраивают ежедневные 
пиры и расхищают его имущество. Пенелопа больше не в силах про
тивиться их домогательствам, ее хитрости разоблачены. Ничего не 
может сделать и Телемах — по своей молодости. Тогда к нему явля
ется всегдашняя покровительница Одиссея — Афина в образе одного 
из его друзей Мента. Она подает Телемаху мысль отправиться к ста
рым друзьям Одиссея, чтобы получить у них сведения об отце. 

На следующий день ( I I ) Телемах созывает народное собрание и 
обращается к собравшимся с просьбой дать ему корабль для предстоя
щей поездки на поиски отца. Однако «женихи» распускают собрание 
как незаконное и отказывают в помощи. Тогда Афина сама под видом 
старого Ментора достает Телемаху корабль и помогает ему тайно уехать. 
Сперва он приезжает в Пилос к старцу Нестору ( I I I ) . Тот радушно 
принимает его у себя, но не может ничего сообщить об Одиссее. Он 
только советует ему обратиться к Менелаю. Телемах едет на колеснице 
в Спарту к Менелаю, который позднее других вернулся на родину ( IV ) . 
Менелай передает ему сведения, полученные от вещего старца Протея 
во время пребывания в Египте, будто Одиссей жив и находится на 
острове нимфы Калипсо. 

Только с пятой песни рассказ обращается непосредственно к Одис
сею. Боги снова собрались на Олимпе и решают возвратить Одиссея 
на родину. Вестник богов Гермес отправляется на остров Огигию, 
где у нимфы Калипсо томится в тоске по родине Одиссей. Нимфа 
полюбила Одиссея и желает, чтобы он женился на ней, обещая дать 
ему бессмертие. Гермес объявляет ей волю богов, и она, не в силах 
противиться ей, горько плачет, расставаясь с Одиссеем. Тот строит 
плот и пускается в море. В течение семнадцати дней плывет он благо
получно к родным берегам, но вдруг его замечает возвращающийся 
Посейдон. Он поднимает жестокую бурю, чтобы погубить Одиссея. 
Дается замечательное описание бури. Однако другие боги помогают 
Одиссею, и, хотя плот его разбился, ему удается выплыть на берег, 
на остров Схерию, где живет народ феакийцев. Утомленный продол
жительной борьбой с волнами, Одиссей засыпает глубоким сном в 
кустах на берегу, зарывшись в куче листьев, неподалеку от устья 
речки. 

Утром на берег приезжает по внушению богини Афины царская 



дочь Навсикая в сопровождении рабынь стирать белье (VI ) . Одиссей 
обращается к ней с просьбой о помощи и, по ее совету, идет во дворец 
местного царя Алкиноя (V I I ) . Припав к ногам царицы Ареты, он 
умоляет ее помочь ему в возвращении на родину. Та дает обещание, 
которое затем подтверждает и царь. Одиссей находит у феакийцев 
радушный прием. По патриархальному обычаю Алкиной, даже не 
спрашивая имени гостя, устраивает в честь него пир (V I I I ) . На этом 
пиру выступает аэд Демодок, он поет песни о деяниях Одиссея под 
Троей. Одиссей не может без слез слушать эти песни и закрывает 
голову плащом. Заметив это, Алкиной спрашивает Одиссея о причине 
слез, хочет узнать его имя, а узнав все, просит его рассказать об испы
танных им приключениях. 

В следующих четырех песнях ( I X — X I I ) приводятся рассказы 
Одиссея о его десятилетних странствиях: о взятии города киконов и 
понесенном вслед за тем поражении; о пребывании у лотофагов, где 
некоторые из его спутников, вкусив плодов лотоса, забыли обо всем 
на свете и не хотели даже возвращаться на родину; об ослеплении 
чудовищного киклопа Полифема, сожравшего шестерых спутников 
Одиссея; о посещении бога ветров Эола, о том, как Эол дал Одиссею 
мех с ветрами и как спутники, уже находясь недалеко от Итаки, раз
вязали его и выпустили заключенные в нем ветры, вследствие чего 
корабли были отнесены обратно; о гибели одиннадцати кораблей и 
большинства товарищей Одиссея от рук людоедов-лестригонов и о 
прибытии его с одним уцелевшим кораблем на остров волшебницы 
Кирки (Цирцеи). Кирка превратила нескольких спутников Одиссея 
в свиней. Одиссей с помощью Гермеса победил ее чары, после чего 
оставался у нее около года, пользуясь ее гостеприимством. Желая 
помочь Одиссею вернуться на родину, она посоветовала ему сначала 
отправиться в Аид, или точнее — к порогу Аида, и там вопросить 
тень прорицателя Тиресия. С этой целью Одиссей приехал к берегу 
Океана, ко входу в загробный мир. Там ему удалось не только услы
шать предсказания Тиресия, но и побеседовать с тенью своей матери 
Антиклеи, повидать тени многих других героев — Агамемнона, 
Ахилла, Аякса, видеть муки великих грешников Тантала, Сисифа 
и т. д. Из этих бесед он узнал о том, что происходит у него на родине, 
и получил указания о дальнейшем. Далее следуют рассказы об отъезде 
Одиссея с острова Кирки и о других приключениях: как он благопо
лучно миновал остров сирен, заманивающих мореходов своим пе
нием; как потерял нескольких товарищей, проезжая между чудови
щами Скиллой и Харибдой; как на острове Фринакии его товарищи 
зарезали священных быков Гелия, бога солнца, и как за это Зевс 
разбил корабль, после чего все спутники Одиссея погибли и только 
сам он, уцепившись за обломок судна, спасся и был принесен волнами 
на остров Огигию, где жила нимфа Калипсо. Так замыкался круг 
воспоминаний Одиссея. 

Феакийцы, выслушав рассказы Одиссея, одарили его и снарядили 
в путь (X I I I ) . К берегу Итаки корабль подошел ночью. Гребцы осто
рожно вынесли спавшего Одиссея на берег и положили в пещере 
вместе с преподнесенными ему подарками. Проснувшись, Одиссей 
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сначала не узнал родного острова, так как Афина окутала его густым 
туманом. Явившись Одиссею в виде молодого пастуха, она дала ему 
наставления о том, как действовать в борьбе с женихами, и направила 
к свинопасу Эвмею. Чтобы сделать его неузнаваемым, она придала 
ему образ дряхлого нищего. 

Эвмей радушно принял гостя (X IV ) . Одиссей рассказал о себе 
вымышленную повесть, но упомянул, что, по его сведениям, Одиссей 
жив и должен скоро вернуться. Между тем Афина, явившись во сне 
Телемаху, который все еще оставался у Менелая (XV) , велела ему 
возвратиться на родину и прийти к Эвмею. Телемах, придя к Эвмею, 
послал его во дворец известить Пенелопу о своем возвращении (XVI ) . 
Оставшись наедине с сыном, Одиссей открылся ему, и они вместе 
стали обдумывать план мщения женихам. 

На следующий день Телемах пошел во дворец (XV I I ) . Спустя 
некоторое время Эвмей повел туда же и Одиссея. По дороге пастух 
Меланфий, сделавшийся прислужником женихов, осыпал их бранью 
и насмешками. Во дворце Одиссей под видом нищего просил подая
ния у женихов. Самый жестокий из них, Антиной, бросил в него ска
мейку. Пенелопа была возмущена этим, а узнав, что этот нищий имеет 
сведения об Одиссее, захотела сама послушать его. Женихам она пода
ла надежду на скорый брак, и они разошлись по домам (XV I I I ) . Одис
сей остался на ночь во дворце и вместе с Телемахом вынес оружие из 
зала, где происходили пиры (X IX ) . Поздно ночью он был приведен 
к Пенелопе. Он назвал себя уроженцем острова Крита и сказал, что 
видел Одиссея, когда он, отправляясь под Трою, заезжал на Крит. 
Он точно описал внешний вид и одежду Одиссея и добавил, что, как 
он слышал в стране феспротов, Одиссей жив и в ближайшее время 
вернется домой. Растроганная Пенелопа, не зная, как наградить стран
ника за добрую весть, приказала старой рабыне Эвриклее, нянчившей 
когда-то самого Одиссея, омыть гостю ноги. По шраму на ноге Эврик
лея узнала Одиссея, но тот строго запретил ей кому бы то ни было 
говорить об этом. 

На следующий день женихи снова стали пировать во дворце 
Одиссея и замышляли убить Телемаха (XX) . Пенелопа вынесла из 
кладовой лук и стрелы Одиссея и предложила устроить состязание 
в стрельбе из лука, говоря, что изберет себе мужем того, кто сумеет 
прострелить кольца в расставленных подряд двенадцати секирах 
(XX I ) . Никто из женихов не мог даже натянуть тетиву. Одиссей в 
это время успел открыться Эвмею и пастуху Филетию, убедившись 
в их верности, и велел им готовиться к бою. Антиной предложил от
срочить состязание до другого дня, но Одиссей попросил дать ему 
попробовать выстрелить. Несмотря на насмешки женихов, Телемах 
дал ему лук, и он без труда натянул знакомый лук и прострелил все 
двенадцать колец. После этого он подал знак Телемаху к началу боя 
( X X I I ) и неожиданно поразил стрелой Антиноя, затем Эвримаха. 
Женихи наконец поняли, кого видят перед собой, и начали защищать
ся, загораживаясь столами. Кто-то из рабов, изменивших Одиссею, 
принес им оружие. Начался бой. В результате все женихи были пере-



биты. Одиссей пощадил по просьбе Телемаха только глашатая Ме
донта и аэда Фемия, который обещал прославить его в песнях. 

Пенелопа, находясь в своем покое, ничего на знала о происходив
шем (XX I I I ) . К ней прибежала Эвриклея и рассказала о возвращении 
Одиссея и об избиении женихов. Известие это показалось Пенелопе 
совершенно невероятным. Тем не менее она сошла вниз, чтобы уви
деть, что произошло. Только тогда, когда Одиссей дал ей верные 
доказательства своей личности, рассказав ей, как он собственными 
руками устроил их брачную постель на пне срубленной им маслины 
( X X I I I , 173—206), она признала, наконец, в нем своего мужа. Эта 
сцена встречи супругов после многолетней разлуки изображена с 
исключительным мастерством. 

В начале последней ( X X I V ) песни описывается, как души убитых 
женихов приходят в загробный мир. Затем рассказывается, как Одис
сей на следующий день отправился к своему отцу Лаэрту. Между тем 
родичи убитых, мстя за них, подняли восстание против Одиссея под 
предводительством Эвпифа, отца Антиноя. Одиссей с Лаэртом, Теле
махом и верными рабами выступил против них. Вскоре после того как 
были убиты главари, остальные согласились заключить мир. Деятель
ное участие приняла в этом богиня Афина. Поэма заканчивается 
словами: 

Мирный затем договор меж обеих сторон водворила 
Эгидодержца дочь Зевса, богиня Паллада Афина, 
Ментору всем уподобясь — и станом своим, и речами. 

4 . О Б Щ И Й Х А Р А К Т Е Р П О Э М 

В. Г. Белинский в V статье о Пушкине дал исключительно тонкую 
характеристику поэзии Гомера: «Читая Гомера, вы видите возмож
ную полноту художественного совершенства; но она не поглощает 
всего вашего внимания; не ей исключительно удивляетесь вы : вас 
более всего поражает и занимает разлитое в поэзии Гомера древне-
эллинское миросозерцание и самый этот древнеэллинский мир. Вы 
на Олимпе среди богов, вы в битвах среди героев; вы очарованы этой 
благородною простотою, этою изящною патриархальностью героиче
ского века народа, некогда представлявшего в лице своем целое че
ловечество ; но поэт остается у вас как бы в стороне, и его художество 
вам кажется чем-то уже необходимо принадлежащим к поэме, и по
тому вам как будто не приходит в голову остановиться на нем и по
дивиться ему»

1
. В. Г. Белинский показал удивительное богатство и 

разнообразие содержания поэм Гомера. 

При более глубоком изучении обеих поэм можно заметить, что они 
построены по весьма искусному плану и художественная техника их 
очень далека от примитивной простоты, свойственной произведениям 
первобытного народного творчества. Содержание каждой поэмы со
средоточено не только вокруг одного героя, но и вокруг одного дей
ствия, что отмечал еще Аристотель, который в своей «Поэтике» 

1 Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 7, с. 318. 

(8, р. 1451а 27 сл.) писал: «Он (Гомер. — С. Р.) сосредоточил рассказ 
„Одиссеи" вокруг одного, как мы говорим, действия, а точно так же 
и „Илиады"». И действительно, «Илиада» есть поэма о гневе Ахилла, 
и все внимание поэта сосредоточено на этом. С гневом Ахилла связа
ны все остальные события. При этом все действие занимает только 
пятьдесят дней из десятилетней осады Трои ахейцами и заканчива
ется трогательной сценой всенародного погребения Гектора. Однако 
для ясности изложения автор делает иногда отступления. Таковы, 
например, перечисление сил ахейцев и троянцев ( I I , 484—877) , харак
теристика главных героев ахейского войска, которая вложена в уста 
Елены ( I I I , 171—244), — несколько запоздалая на десятый год войны, 
рассказ о возведении стены вокруг ахейского лагеря — на десятый год 
войны (V I I , 433—464) . Некоторые эпизоды как будто не имеют орга
нической связи с основной нитью рассказа. Таковы, например, под
виги Диомеда (V), свидание Гектора с Андромахой (VI , 369—503) , 
ночная разведка Диомеда и Одиссея (X) , описание щита Ахилла 
( X V I I I , 478—616) и др. 

Содержание «Одиссеи» также отличается цельностью. Основная 
тема ее — возвращение на родину хитроумного и многострадального 
героя. Все действие приурочено к последним сорока дням его странст
вий, а полное представление обо всех испытанных им раньше страда
ниях дается в виде рассказа самого Одиссея на пиру у царя Алкиноя 
( I X — X I I ) . Этот художественный прием свидетельствует о высоком 
развитии древнегреческого поэтического мастерства. Несколько обо
собленной является начальная часть поэмы ( I — I V ) , в которой только 
постоянно упоминается имя Одиссея, а главным действующим лицом 
оказывается его сын Телемах. Совершенство плана и цельность по
эмы нарушаются в V песни, где рассказ о собрании богов в общем 
повторяет начальную сцену первой песни. В остальном содержании 
поэмы выделяются две части: 1) отплытие Одиссея с острова нимфы 
Калипсо, прибытие к феакийцам и пребывание у них ( V — X I I ) , 2) воз
вращение на остров Итаку и месть женихам ( X I I I — X X I I I ) . Как бы 
дополнением выступает X X I V песнь, рассказывающая о свидании 
Одиссея с отцом и восстании родичей убитых женихов. Особенно 
разросся рассказ Одиссея о посещении им загробного мира (XI ) , 
а некоторые частности повторяются в начальном эпизоде X X I V песни 
о приходе в обитель Аида душ убитых женихов. 

Таким образом, рассмотрение обеих поэм приводит к двойствен
ному заключению: при несомненном единстве плана в каждом из 
этих произведений отдельные части представляют много разнообра
зия, некоторые же эпизоды уводят в сторону от основной нити рас
сказа. Это обстоятельство, как будет показано ниже (гл. I I I ) , вызы
вает различные соображения о происхождении поэм — принадлежат 
ли они все единому творцу или были внесены в поэму разными аэдами 
в различные времена? 

«Творение Гомера есть превосходнейшая энциклопедия древ
ности», — писал в своем «Предисловии» к переводу «Илиады» 
Н. И. Гнедич

1
. Характеризуя творческий метод Гомера, он метко 

1 Гнедич Н. И. Стихотворения, с. 311. 
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определил его следующими словами: «Гомер не описывает предмета, 
но как бы ставит его перед глаза: вы его видите. Это волшебство про
изводят простота и сила рассказа»

1
. Такое непосредственное восприя

тие мира не ограничивалось воспроизведением частного и единичного; 
оно позволяло открывать общее, типичное и в мифологических об
разах и, несмотря на гиперболичность и на внешнюю мотивировку 
действий героев вмешательством высших сил, показывать естествен
ные чувства и страсти людей во всем своеобразии индивидуальности. 
Это — естественный, стихийный реализм. 

Обе поэмы в ярких реалистических чертах воспроизводят явления 
действительной жизни и быт греческих племен, и это теперь, после 
новейших открытий археологии, стало совершенно очевидным. 
В «Илиаде» отразился по преимуществу быт военного времени, 
в «Одиссее» даны главным образом картины мирной жизни. 

Война — основная стихия героев «Илиады», причем битва изоб
ражается чаще не в виде столкновения народных масс, а как выступ
ление отдельных героев, отличающихся исключительной силой, 
искусством и храбростью. Такие герои легко побивают целые толпы 
простых воинов, а серьезная борьба происходит только между ними. 
Воители сначала мечут друг в друга копья, потом камни, затем сходят
ся врукопашную. Среди всех таких единоборств особенно важное 
значение имеет поединок Ахилла с Гектором (XX I I ) . В «Илиаде» 
нередко изображаются выезды героев на колесницах. В позднейшую 
эпоху в Греции об этом сохранялись воспоминания. Но памятники 
крито-микенской эпохи неоднократно воспроизводят такие сцены. 

Во многих местах «Илиады» описываются подвиги отдельных 
героев: Диомеда — в V песни, Агамемнона — в X I , Менелая — в XVI, 
когда он защищает труп Патрокла против троянцев. Но самым заме
чательным подвигом является победа Ахилла над Гектором. В лице 
Ахилла, таким образом, воплощен идеал военной доблести. Перед 
началом поединка между героями обычно происходит разговор, по
хвальба сильного перед слабым. Кроме того, воитель хочет знать, 
с кем он имеет дело. В VI песни (119—236) рассказывается, как, встре
тившись на поле битвы, Диомед и союзник троянцев Главк из разго
вора узнают, что между их родами были отношения гостеприимства, 
и ввиду этого они подают друг другу руки, обмениваются оружием 
и мирно расходятся. Иногда единоборство происходит при особых 
условиях: чтобы обеспечить свободу борцам и невмешательство по
сторонних, заключается перемирие, освящаемое клятвами и жертво
приношениями. Так начинается единоборство Париса с Менелаем 
( I I I ) . Бой Аякса с Гектором (V I I ) , затянувшийся до темноты, преры
вается глашатаями, и стороны обмениваются подарками (299—305) . 
Однако чаще мы видим картины жестокого кровопролития и убийств. 
Победитель спешит снять с убитого доспехи и завладеть его трупом, 
чтобы получить с родственников богатый выкуп за тело убитого, 
так как, по представлениям древних, остаться после смерти без погре
бения было величайшим несчастьем. Только особая ненависть к врагу 

1 Гнедич И. И. Стихотворения, с. 313. 
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может заставить победителя отказаться от соблюдения этого обычая, 
как хотел сначала сделать Ахилл по отношению к Гектору, мстя ему 
за убийство Патрокла. 

Живя в обстановке войны и убийств, поэт с поразительным реа
лизмом изображает сцены смерти и предсмертных конвульсий: уми
рающий, упав на землю, судорожно хватает ее зубами ( I I , 418; X I , 749; 
X V I , 345—350) . Ослабление (буквально «развязывание») колен — 
это физиологический признак наступления смерти ( X X I V , 498). 
Также ярко изображаются жестокость и насилие победителей. При 
взятии города Фив Плакийских (I, 366—369 ; VI, 414—424) , при за
воевании острова Лесбоса ( IX , 128—131) все мужское население пере
бито, все женщины уведены в плен и обращены в рабство. Красивей
шие женщины отданы вождям в качестве почетных даров. На эти 
ужасы войны указывает Феникс, уговаривая Ахилла смирить свой 
гнев ( IX , 591—594) . Потрясающую картину взятия города врагами рисует Приам, когда умоляет Гектора укрыться за стенами города от 
ярости Ахилла ( X X I I , 69—75 ) . 

В «Илиаде» поэт редко отвлекается от военных сцен и военных 
советов к картинам мирного быта. Тем более ярким контрастом явля
ется наполненная глубоко гуманным чувством сцена свидания Гектора 
с Андромахой в VI песни. Исключение составляют также описания 
пиров и жертвоприношений (например, I, 465—468 ; I I , 428—430 ; 
VII , 313—320 и др.). Мирные сцены встречаются также в виде срав
нений, которыми так богата поэма. Особняком надо поставить описа
ние мирных сцен, изображенных Гефестом на щите Ахилла (XV I I I , 
490—607) . Образ настоящего кузнеца-ремесленника представлен в 
лице самого Гефеста (XV I I I ) . Эти сцены ясно выражают симпатии 
народа и самого поэта к мирной жизни. 

«Одиссея», наоборот, переносит нас по преимуществу в обстановку 
мирного повседневного быта, хотя и эта мирная жизнь нередко пре
рывается кровавыми событиями. И тут весьма часто мы находим 
описание пиров — от широкого разгула женихов во дворце Одиссея 
и пира у царя Алкиноя до скромного угощения у свинопаса Эвмея. 
Праздничная сторона жизни, как видно, сильно привлекала поэта. 
Но при этом «Одиссея» дает и много подробностей хозяйственной 
жизни, как, например, описание сада Алкиноя (V I I , 112—132), сви
ных хлевов Эвмея (X IV , 5—28) и др.; даже хозяйство киклопа 
Полифема описывается весьма реалистично ( IX , 216—223) . Много 
внимания уделено изображению домашней работы женщин. Этим 
занимаются и царицы — Пенелопа (I , 352—354 ; X I X , 514), Елена 
(IV, 130—135), Арета (VI , 53; 305—307) , и их служанки, и нимфа 
Калипсо (V, 62), и волшебница Кирка (X, 222 сл.). А феакийская ца
ревна Навсикая вместе с рабынями отправляется на берег моря сти
рать белье. 

Мастерство поэта с особенной силой выступает в отдельных сце
нах, из которых слагается весь рассказ. Некоторые сцены с давних 
пор уже расцениваются как имеющие мировое значение по художест
венной силе. Так, В. Г. Белинский указал на глубочайший драматизм 
сцены, в которой представлено, как старец Приам целует руки убийцы 



своих сыновей Ахилла в X X I V песни «Илиады»
1
. Подлинное горе 

отца встает перед нами в рассказе о Приаме, который, став свидетелем 
смерти сына и надругательства врага над его трупом, рвется в поле. 
Он просит окружающих пустить его к победителю, чтобы умолять 
о выдаче тела ( X X I I , 412—428) . По силе не уступает этому и сцена 
свидания Гектора с Андромахой. А в «Одиссее» замечательными об
разцами самого тонкого психологического наблюдения можно считать 
такие сцены, как омовение ног и узнавание Эвриклеей Одиссея по 
шраму на ноге (X IX , 361—507) , две встречи Одиссея с Пенелопой 
(в X I X и в X X I I I песнях), которая в течение двадцати лет ждала его 
и, увидев его перед собой, не могла узнать, пока, наконец, он не назвал 
верных признаков. К числу блестящих мест «Одиссеи» надо отнести 
и замечательное описание бури в V песни (282—463) . Хотя поэт и 
говорит, что бурю поднял Посейдон, участие бога остается невидимым 
и выражает только миропонимание древнего человека. Все тут проте
кает совершенно естественным образом, как действие подлинной 

природной стихии: надо было самому испытать страшную бурю, 
терпеть кораблекрушение, тонуть, захлебываться морской водой, 
хвататься за первое подвернувшееся бревно, чтобы создать такую 
реалистическую картину. Для греков, привыкших иметь дело с морем, 
это — хорошо знакомая и типичная сцена. В ней надо признать не 
только внешнюю точность описания, но и глубокий реализм, который, 
как мы уже видели, хорошо уживается с присущим эпосу гипербо
лизмом и фантастикой. 

Во всех этих сценах и во всех подробностях описаний, несмотря 
на идеализацию далекого прошлого, которое хочет нам показать поэт, 
выступает правда жизни его времени. А на фоне их, как обобщение 
воспроизводимой жизни, выступают со своими типичными чертами 
люди той эпохи — ее герои. 

В композиции и в проведении основной мысли поэм играет боль
шую роль особая поэтическая ирония, выражающаяся в том, что 
герой, стремясь к какой-нибудь цели, не подозревает того, что по 
своему «неразумию» достигает совершенно обратного. Так, Ага
мемнон, думая своей речью поднять дух воинов, вызывает их бегство 
( I I ) . Нередко воин, убив противника, спешит снять с него доспехи и 
ограбить; но тут его самого настигает смерть (IV, 457—472) . Особенно 
важно это в отношении главных героев. Агамемнон был полон уверен
ности, что сумеет обойтись без помощи Ахилла. Но его постигает 
горькое разочарование, и он кается в своей ошибке, тщетно умоляя 
через послов о примирении ( IX ) . Однако и сам Ахилл, предавшись 
необузданному гневу, высказывает полную непримиримость, но, 
потеряв вследствие этого лучшего друга, уже сам соглашается на 
примирение и принимает подарки от Агамемнона, проклиная свой 
гнев. Такая «ирония» становится ясной при сопоставлении этих уда
ленных одно от другого мест. Этим приемом поддерживается внут
ренняя связь между такими местами, а вместе с тем в этом обнаружи
вается единство поэтического замысла. 

1 См.: Белинский В. Г. Сочинения А. Пушкина. — Полн. собр. соч., т. 7, с. 152. 
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1 Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды. — Полн. собр. соч., т. 5, 
с . 38—39 . 

2 Там же, с. 39. 

5 . Г Л А В Н Ы Е О Б Р А З Ы П О Э М 

Поэмы Гомера представляют целую галерею индивидуально обри
сованных типических образов. «Действующие лица эпопеи, — писал 
Белинский, — должны быть полными представителями националь
ного духа; но герой преимущественно должен выражать своею лич
ностию всю полноту сил народа, всю поэзию его субстанциального 
духа»

1
. Исходя из этого, Белинский набрасывает характеристики 

героев Гомера. «Каждое из действующих лиц «Илиады», — продол
жает он, — выражает собою какую-нибудь сторону национального 
греческого духа». Нельзя не согласиться с этим заключением. 

Центральной фигурой «Илиады» является Ахилл, юный фесса
лийский герой, сын Целея и морской богини Фетиды. «Ахилл — это 
поэтическая апофеоза героической Греции», — так характеризует его 
Белинский

2
. Ахилл — цельная и благородная натура, олицетворяю

щая собою ту военную доблесть в понимании древних героев, которая 
служит идеологической основой всей поэмы. Долг для него превыше 
всего: ради мести за смерть друга он готов пожертвовать собственной 
жизнью (X IX , 420—423) . Он чужд хитрости и двоедушия. Из-за со
знания своей силы и величия он привык повелевать. Оскорбленный 
Агамемноном, он готов убить его на месте ( I , 188—246). Гнев его проявляется в самых бурных формах. Мстя троянцам за Патрокла, он становится похож на какого-то демона-истребителя; он заваливает 
их трупами русло реки Ксанфа й бьется с самим богом этой реки ( X X I , 1—327). Такое же безумие видно и в надругательстве над трупом 
Гектора ( X X I I , 395—401) , и в том, что он убивает на могиле Патрокла 
двенадцать троянских пленников. Но этот же необузданный герой 

обладает благородным и даже нежным сердцем. Он прежде других 
откликается на бедствие войска, пораженного мором; он защищает 
народ от возможных обид со стороны сильных (I, 85—91) . Он про
являет трогательную заботу о Патрокле. Замечательно, что ему при
даны черты певца-поэта ( IX , 186). Наконец, интересно видеть, как 
этот суровый, полный гнева воитель смягчается, видя перед собой 
слезы и ужасную мольбу отца, пришедшего к нему за телом убитого 
им сына и напомнившего так живо о его собственном отце. 

Образу главного героя ахейского войска соответствует фигура 
троянского воителя Гектора. Хотя поэт никогда не забывает, что 
это — представитель враждебного народа, к которому нельзя отно
ситься как к соплеменнику, однако он изображает Гектора с большой 
симпатией. Ввиду дряхлости царя Приама Гектор является вождем 
троянского войска, и на него ложится вся тяжесть войны. В трудные 
минуты он всегда впереди всех и подвергается наибольшей опасно
сти. Он обладает высоким чувством чести и пользуется общим уваже
нием и любовью. Его тяготит мысль, что о нем могут сказать: «Гектор 
народ погубил на свою понадеявшись силу» ( X X I I , 107). И он остается 
один на поле битвы, в то время как остальные прячутся в городе, 



«подобно оленям». Ни мольбы отца, ни слезы матери не могут поколе
бать его: долг чести в нем выше всего. Неудивительно, что родителям 
он дороже всех других сыновей ( X X I I , 424; X X I V , 239 сл.; 748). 
Справедливость его поведения признает и Парис, который спокойно 
принимает упреки Гектора за уклонение от битвы (VI , 332—341) , 
и даже Елена говорит, что от него одного она, виновница войны, не 
слыхала обидного слова ( X X I V , 761—775) . «Радостью был он вели
кой и граду всему, и народу» (XX IV , 706), — говорит про него вещая 
Кассандра. Ярче всего Гектор показан в сцене свидания с Андромахой 
(VI , 392—502) , где мы видим его как мужа и отца. 

Если идеал воинской доблести дан в лице Ахилла, то носителем 
житейской мудрости представляется Одиссей — герой «хитроум
ный» и «многострадальный». В «Илиаде» он выступает и как воин, 
и как мудрый советник, но также и как человек, готовый на всякий 
обман (X, 383; I I I , 202). Троянец Антенор вспоминает о нем как о 
замечательном ораторе, который «сыпал слова, как снежные хлопья», 
и с которым никто не мог бы поспорить ( I I I , 221—224) . Моральные 
качества Одиссея во всей полноте раскрываются в «Одиссее». В мно
гочисленных приключениях, о которых тут рассказывается, ему по
могают не столько воинская доблесть, сколько ловкость, находчивость 
и изворотливость. Самое взятие Трои при помощи деревянного коня 
было делом его хитрости. Всегда настороженный, он имеет наготове 
целый запас вымышленных историй, которые рассказывает и Поли
фему, и Эвмею, и Пенелопе. Притворство сделалось до такой степени 
его свойством, что даже богине Афине, явившейся ему при возвра
щении его на Итаку в образе молодого пастуха, он также сочиняет 
о себе новую историю. Афина останавливает его, наконец, словами 
(X I I I , 291—295 ) : 

Ловким и хитрым быть надо, тебя превзойти чтоб во всяких 
Хитрых делах, — даже богу, когда б он с тобой повстречался. 
Страшный ты выдумщик козней, хитрец ненасытный, не можешь 
Ты, и вернувшись в отчизну свою, обойтись без обманов 
И без притворных речей, что любезны тебе от природы. 

Эти слова Афины — самая меткая характеристика героя; как вид
но, это — мнение поэта, а вместе с тем и мнение его современников. 
Эта мысль была схвачена В. Г. Белинским, который писал так: 
«Одиссей есть апофеоза человеческой мудрости; но в чем состоит его 
мудрость? В хитровости, часто грубой и плоской, в том, что на нашем 
прозаическом языке называется «надувательством». И между тем в 
глазах младенческого народа эта хитрость не могла не казаться край
ней степенью возможной премудрости»

1
. Но такая идеализация 

хитрости возможна была только в определенных исторических усло
виях: мы увидим, что такие условия типичны для времени колони
зационного движения, когда переселенцы, натыкаясь на сопротив

ление и всевозможные хитрости и коварство местного населения, 
должны были обладать особенной находчивостью и изворотливо
стью. Эти черты и нашли выражение в образе героя-странника — 

1 Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды. — Полн. собр. соч., т. 5, 
с. 34. 

62 

«хитроумного» и «многострадального» Одиссея. В таких условиях 
это герой положительный и прогрессивный. 

В первой половине поэмы Одиссей изображен как многострадаль
ный герой, преследуемый гневом бога Посейдона, борющийся с все
возможными опасностями и чудовищами и спасающийся благодаря 
своему «хитроумию». Во второй части он наделен чертами жестокого 
мстителя. С хитростью соединяется обаяние его тонкой речи: три дня 
и три ночи слушает, как очарованный, его рассказы Эвмей (XV I I , 
515—521) . Кроме того, поэт постоянно подчеркивает благочестие 
Одиссея и его любовь к родине: он не согласен променять ее даже на 
бессмертие, которое обещает ему нимфа Калипсо (V, 209; VII , 2 5 6 — 
258). 

В обеих поэмах кроме главных героев выведено еще много второ
степенных. Некоторые из них обрисованы также очень яркими крас
ками. В «Илиаде» таких лиц гораздо больше, чем в «Одиссее», где 

второстепенные фигуры заслоняются личностью основного героя. 
Так как общее содержание «Илиады» носит по преимуществу воен
ный характер, то и действующие лица ее выделяются прежде всего 
военными качествами (Диомед, два Аякса, Атриды, т. е. сыновья 
Атрея, — Агамемнон и Менелай). 

Микенский царь Агамемнон, старший из Атридов, является пред
водителем всего похода и называется «владыкой мужей» или «пас
тырем народов». Менелай — спартанский царь, муж похищенной 
Парисом Елены — главное заинтересованное в войне лицо. Однако 
поэт изображает их обоих далеко не привлекательными чертами. 
Оба они злоупотребляют своим высоким положением, особенно Ага
мемнон. Его эгоизм и своекорыстие послужили, как мы уже видели, 
причиной гнева Ахилла. В своем самообольщении он воображает, что 

легко обойдется без помощи Ахилла, но последовавшие вскоре собы
тия заставляют его признать свою ошибку. Он не прочь упрекнуть 
других в слабости — Нестора и Одиссея, но получает за это от послед
него негодующую отповедь, что недостоин править ими (X IV , 8 3 — 
102); Диомед же бросает ему в лицо горькую насмешку ( IX , 3 7—39 ) : 

Странную долю послал тебе сын хитроумного Крона — 
С скипетром вместе почет предоставил пред всеми другими, 
Доблести ж не дал тебе, — а ведь в ней величайшая сила. 

Не раз он проявляет деспотические наклонности. Но это не мешает 
поэту в одном месте (XI , 91—283) прославлять его как героя. 

Менелай, как главное заинтересованное лицо, за честь которого 
сражаются ахейцы, должен был бы занимать в «Илиаде» главное 
место. Но на деле он оказывается неподходящим для этого, и его 
место занимает Агамемнон. В поединке с Парисом он дает выход нако
пившейся у него злобе против своего обидчика ( I I I , 340—372) . Но в 
общем, как воин, он заметно уступает другим героям. Значительная 
роль выпадает на его долю только при спасении тела Патрокла (XV I I , 
543—581) . Представлен он и в «Одиссее». К нему приезжает Телемах, 
Чтобы узнать что-нибудь об отце, и находит в его лице в высшей сте
пени гостеприимного хозяина ( IV п. и начало XV ) . 

Обаятельными чертами наделен образ Нестора — вечный тип 
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старца, который любит вспоминать годы юности и давать свои на
ставления — laudator temporis acti se puero, — по меткому опреде
лению римского поэта Горация («Наука поэзии», 173); все его высоко 
ценили за то, что «среди всех он своим отличался советом» (X I , 627). 
Величайшим воителем представлен Диомед из Аргоса, побеждавший 
не только троянских героев, в том числе Энея, но и богов — Афродиту 
и самого Ареса (V, 302—310 ; 3 34—351 ; 850—861) . Аякс, сын Тела
мона, превосходит храбростью и силой всех, кроме Ахилла; в момент 
общего поражения, когда троянцы под предводительством Гектора 
ворвались уже в лагерь ахейцев и поджигают корабли, он один сдер
живает их натиск (XV, 673—745) . Наконец, привлекает общую любовь 
Патрокл, ближайший друг Ахилла, воспитанный с ним вместе в доме 
Пелея. Совершая подвиги, он увлекся мечтой овладеть Троей и погиб 
от руки Гектора (XVI , 817—857) . 

В «Илиаде» есть и еще немало ахейских героев, как старец Феникс, 
воспитатель Ахилла, Идоменей, младший Аякс — сын Оилея, про
рицатель Калхант и другие, но мы не будем останавливаться на них, 
поскольку они играют незначительную роль. 

Из троянских героев после Гектора выделяется Эней, сын Анхиса 
и Афродиты, спасенный матерью от смерти в бою с Диомедом (V, 
297—346) . Большую роль играет и похититель Елены Парис-Алек
сандр, выведенный как тип изнеженного женолюбца, «соблазнителя 
дев», как его называет Диомед (X I , 385). Сами троянцы считают, что, 
похитив чужую жену, он поступил вероломно. Парис живет в роско
ши, блистает красотой одеяния. Он использует силу и самопожертво
вание троянцев и союзников и упорствует в нежелании возвратить 
Елену Менелаю, хотя и готов щедро расплатиться за нее своими 
сокровищами (V I I , 362—364) . Гектор признает за ним доблесть, но 
обвиняет его в эгоизме, легкомыслии и преступном отношении 
к соотечественникам, которые гибнут из-за него (VI , 326—331 ; 
521—525) . 

Престарелый троянский царь Приам обрисован исключительно 
привлекательными чертами. Это тип настоящего патриарха, окружен
ного многочисленной семьей. По старости он уступил право воена
чальника старшему сыну — Гектору. От имени всего- народа он совер
шает жертвоприношение богам ( I I I , 245—301) . Он отличается мягко
стью и обходительностью. Даже к презираемой и ненавидимой всеми 
Елене он относится очень сердечно. Но несчастье преследует его, и 
почти все сыновья его гибнут от руки Ахилла. Выше мы отмечали 
потрясающие сцены его страшного горя при виде смерти Гектора и 
затем поездку его в стан врагов для выкупа тела сына. Сами боги не 
остаются равнодушными к его горю, и Гермес провожает его в этой 
поездке. 

В «Одиссее» живо обрисована личность Телемаха. Поэма изобра
жает постепенный рост этого юноши. Хотя со времени отъезда отца 
его с острова Итаки прошло двадцать лет, в начале поэмы он пред
ставлен еще совсем юным и несамостоятельным, в чем он и сам при
знается матери ( X V I I I , 227—232) . В конце же поэмы он деятельно 
помогает отцу в расправе его с женихами. В его образе греки могли 

видеть характерный для того времени тип идеального юноши — 
«эфеба». 

В поэмах мы встречаем и ряд женских образов. Бросается в глаза, 
что гомеровские женщины менее связаны условностями жизни, чем 
их позднейшие преемницы. В «Илиаде» перед нами проходят: супруга 
Гектора Андромаха, мать его Гекуба, Елена и пленница Ахилла Бри-
сеида, в «Одиссее» — Пенелопа и Елена, феакийская царица Арета 
и царевна Навсикая, а также нимфа Калипсо и волшебница Кирка. 
Особенно выразительны образы Андромахи и Пенелопы. 

Андромаха — верная и любящая супруга Гектора. Она живет в 
постоянной тревоге за мужа, который, как она видит, не жалеет себя, 
постоянно участвуя в боях, «губит себя своей доблестью» (VI , 407). 
В момент его прихода в город она бежит к нему навстречу, сопровож
даемая служанкой, которая несет на руках ее младенца-сына, и тут 
происходит знаменитая сцена. Судьба Андромахи глубоко трагична. 
При разорении Ахиллом ее родного города Фив Плакийских убиты 
ее отец и братья, а мать вскоре после этого скоропостижно умирает. 
Для Андромахи вся жизнь теперь в ее любимом супруге. Но она полна 
горького предчувствия: умрет он и что тогда будет с ней и их сыном? 
Простившись с ним, она в доме с рабынями уже оплакивает его, как 
мертвого (VI , 500—502) . Заслышав вопли на стене, она бежит, чтобы 
узнать скорее, что случилось, и вдруг видит, как Ахилл волочит по 
полю тело Гектора; она лишается чувств и падает на руки сопровож
давших ее женщин (XX I I , 460—467) . Андромаху мы видим еще раз 
в конце поэмы, когда она оплакивает мужа при погребении ( X X I V , 
723—745) . Этот трогательный образ не раз привлекал внимание поэ
тов и в позднейшие времена, например Сапфо, Эврипида (в траге
диях «Андромаха» и «Троянки») и др. 

Образцом семейной добродетели и верности обрисована Пенелопа 
в «Одиссее». После самого Одиссея она является главным действую
щим лицом в поэме. В течение двадцати лет, пока отсутствует Одиссей, 
она не изменила к нему своих чувств и упорно верит в его возвраще
ние. Положение ее крайне трудное, так как она окружена недоброже
лательными людьми, которые считают ее вдовой и добиваются ее 
руки, надеясь таким образом получить и царскую власть. Не будучи 
в состоянии бороться, она вынуждена действовать хитростью. В тече
ние трех лет она обманывала их под предлогом, что ей необходимо 
прежде всего выткать погребальный покров для старого свекра 
Лаэрта. Но хитрость ее была раскрыта, и осталась надежда только на 
то, что женихи не достигнут успеха в состязании, стреляя из старого 
лука Одиссея. Замечательно, с какой психологической глубиной опи
саны ее встречи с не узнанным еще Одиссеем. Когда она видит, как 
женихи оскорбляют неизвестного странника в ее доме, она возмуща
ется и вспоминает, что в прежнее время все люди находили в этом 
Доме радушный прием. Она расспрашивает Эвмея об этом страннике 
и, услыхав, что он рассказывал ему про Одиссея, хочет сама погово
рить с ним. А поздно вечером, обрадованная вестью, что муж жив и 
скоро вернется, она не знает, как наградить вестника, и велит нянюш
ке Эвриклее омыть ему ноги (X IX ) . На другой день, сделав приго
товления к состязанию, она не в силах глядеть, как будет решаться 
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ее судьба (XX I ) . Когда же Одиссей после убийства женихов называет 
ей себя, она долго не может признать его, не верит своим глазам, и 
только напоминание о некоторых подробностях их личной жизни 
убеждает ее в том, что перед ней действительно ее долгожданный 
супруг ( X X I I I ) . В ее образе воплотился высший идеал женского бла
городства и верности. 

Противоположностью Пенелопе является в «Илиаде» Елена. 
Однако преступление ее уже в прошлом; опьянение страстью, заста
вившее ее некогда покинуть дом Менелая, сменилось горьким сожа
лением, и она, сознавая свою ошибку, кается в этом перед Приамом 
( I I I , 173—176). Кроме того, она убедилась, что Парис, ради которого 
она пожертвовала своей честью, не отвечает ее идеалу; перед лицом 
оскорбленного мужа он оказывается трусом. Елена исполнена пре
зрения к нему, но богиня Афродита снова властно бросает ее в объятия 
этого человека ( I I I , 390—420) . 

Еще Г. Э. Лессинг
1
 обратил внимание на то, как поэт описывает 

красоту Елены: он не перечисляет отдельных признаков, а показы
вает впечатление, которое она производит на окружающих. Когда 
она появляется на городской стене, старцы — советники Приама — 
обмениваются между собой впечатлением. 

Чуда нет в том, что троянцы и в поножах славных ахейцы 
Из-за подобной жены переносят так долго страданья: 
Дивно похожа она на бессмертных богов своим видом. 

(III , 156—158) 

А Гёте во второй части «Фауста» в образе Елены пытается пока
зать идеал вечной женственности. 

В «Одиссее» мы снова встречаем Елену. Она уже вернулась к 
своему законному супругу и вспоминает со скорбью о своем безумном 
увлечении, стоившем жизни стольким доблестным людям ( IV, 145; 
259—264) . 

Мимолетно проходит перед нами обаятельный образ царевны 
Навсикаи, которая во всей своей юной красе предстала перед Одис
сеем на острове феакийцев (V I ) . Отец ее, Алкиной, тонко понимает 
ее тайные девичьи думы. Ей захотелось поехать на берег моря, чтобы 
стирать белье: она мечтает о том, чтобы самой быть хозяйкой (VI , 
66 сл.). Находясь в таком возрасте, она боится, чтобы не увидели ее 
в сопровождении незнакомого мужчины (VI , 273—288) . Глядя на 
статную фигуру Одиссея, она мечтает, чтобы таким оказался ее буду
щий муж (VI , 244 сл.). (Эту же мысль высказывает потом и сам Алки
н о й — VII , 311—315.) А позднее она выражает пожелание, чтобы 
Одиссей не забывал, что ей он обязан своей жизнью (V I I I , 461 сл.). 

Таковы главные образы гомеровских поэм. Все они отличаются 
цельностью, простотой, во многих случаях даже наивностью, которая 
характерна для эпохи «детства человеческого общества». Они обри
сованы с замечательной силой и жизненностью и отмечены глубочай
шей человеческой правдой, что и обеспечивает этим образам бес
смертие. Вместе с тем они могут быть в полной степени признаны ти-

1 Лессинг Г. Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957, ч. 1, гл. 21 
и 22, с. 243. 
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личными для своей эпохи. Выведенные в типичных обстоятельствах 
с точным воспроизведением современной обстановки, они дают нам 
широкое представление о примитивном, стихийном реализме

1
. 

6 . О С О Б Е Н Н О С Т И Э П И Ч Е С К О Г О С Т И Л Я 

При рассмотрении гомеровских поэм можно заметить большое 
сходство их с богатырским эпосом других народов — с русскими 
былинами, юнацкими песнями южных славян, монголо-ойратским и 
киргизским эпосами, старофранцузской «Песнью о Роланде», древне-
германской «Песнью о Нибелунгах», карело-финской «Калевалой», 
эстонским «Калевипоэгом» и т. д. Наблюдения над всеми этими па
мятниками показывают общий характер эпического творчества, оди
наковые поэтические приемы, известное сходство героев, некоторые 
общие черты в миропонимании и т. д. Таким образом, можно говорить 
об общности народно-эпического стиля, которая объясняется некото
рым сходством общественных условий. 

Попытаемся же определить основные черты этого стиля. 
Все произведения такого рода имеют форму больших поэм и пове

ствуют о каких-нибудь событиях далекого прошлого, причем рассказ 
ведется от лица самого поэта. Получаются, таким образом, две линии: 
воспоминания о прошлом, приукрашенные фантазией, и отражение 
современной поэту действительности. Сюжет поэмы имеет возвышен
ный характер, и действующие лица отличаются величием и силой. 
Поскольку рассказ относится к далекому прошлому, поэт старается 
придать и людям и всей окружающей обстановке характер простоты 
и наивности, соответствующей столь отдаленным временам. Вспомним, 
как любят герои похваляться, как наивно плачет Ахилл, когда уводят 
у него Брисеиду («Илиада», I, 349), как Алкиной предлагает Одиссею 
стать его зятем («Одиссея», VII , 313), как Одиссей рассчитывает по
лучить подарок у Полифема ( IX , 267 сл.), как Одиссей, посылая уго
щение Демодоку, большую и лучшую часть оставляет себе (V I I I , 475) 
и т. д. 

В соответствии с этим героический эпос в изобилии пользуется 
мифическим элементом, который является не столько предметом веры, 
сколько результатом поэтической традиции, имеющей чисто условное 
значение. Это выражается и в том, что действие представляется про
исходящим в двух планах — человеческом и божественном. Таким 
образом, события происходят как будто по воле и даже при непосред
ственном участии богов. Таково, например, дважды описанное в 
«Одиссее» собрание богов (I и V песни), на котором решается судьба 
Одиссея. В «Илиаде» нередко видим, как Зевс оказывается не в со
стоянии сам распорядиться судьбой героя, берет в руки весы и кидает 
на них жребий героев — Гектора ( X X I I , 209—213) и Ахилла и двух 
войск — троянского и ахейского (V I I I , 69—72, ср. X V I , 658); так же 
решается участь Сарпедона и Патрокла (XVI , 435—449 ; 786—800) . 
Нередко боги принимают и непосредственное участие в боях: чтобы 

1 См.: Энгельс Ф. Письмо к М. Гаркнесс, — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., 
т. 37, с. 35. 



ахейцы могли успешнее действовать против троянцев, Гера усыпляет 
Зевса (X IV ) . А в последнем бою сам Зевс позволяет богам принять 
участие (XX) . В «Одиссее» участие богов имеет более формальный 
характер: Афина находит и снаряжает корабль для Телемаха ( I I , 
382—387) , освещает перед ним зал светильником (X IX , 33 сл.) и т. д. 
Обещание Зевса покарать Агамемнона, данное в начале «Илиады» ( I ) , 
осуществляется лишь долгое время спустя. Даже гнев богов — Зевса 
и Аполлона в «Илиаде», Посейдона в «Одиссее» — не имеет органи
ческого значения в ходе действия поэм. 

В своем повествовании поэт сохраняет величавое спокойствие, 
и очень редки такие места, как сцена с Ферситом во 11 песни «Илиа
ды», где автор явно проводит свою тенденцию. Вообще изложение 
его отличается объективностью, он нигде не раскрывает своего лица 
и не говорит о самом себе. 

Поэт рассказывает о далеком прошлом и к этому прошлому отно
сится с глубоким сочувствием и любовью. Он изображает его как доб
рое старое время и не жалеет красок, чтобы показать его в особенно 
привлекательном виде. Вследствие этого в его рассказе получается 
нарочитая гиперболичность. Все в обиходе героев блещет золотом и 
красотой. Даже оружие нередко оказывается золотым. Все предметы, 
принадлежащие эпическим героям, изображаются необыкновенно 
красивыми и высокого качества: чертог — прекрасно сделанный 
(«Одиссея», I, 436), кровать — резная («Илиада», I I I , 448; «Одиссея», 
I, 440), меч — с рукояткой, украшенной серебряными гвоздями 
(«Илиада», I I , 45 ; I I I , 334; X V I , 136), у Агамемнона на мече — золо
тые звездочки, ножны — серебряные, портупея — золотая и т. д. 
Подчеркивается, что плуг — крепко сколоченный, кресло украшено 
серебряными гвоздями и т. д. Этот прием мы встречаем и в русских 
былинах, и в эпосе других народов. 

Противопоставление событий далекого прошлого своему времени, 
т. е. времени создания поэмы, находим мы не только в «Илиаде» и 
«Одиссее», но и в наших былинах, и в «Песни о Нибелунгах», и в 
«Песни о Роланде», и в «рунах» «Калевалы» и др. Поэт сознательно 
архаизирует свой рассказ, окрашивая его чертами глубокой старины, 
воспоминаниями крито-микенской эпохи. Так, во время пира гоме
ровские герои за столом сидят, а не возлежат, как это полагалось в 
историческую пору, но в сражениях герои выезжают на колесницах, 
как это изображается уже в крито-микенском искусстве, и чего не было 
в позднейшие времена; в свадебных обычаях бросается в глаза, что 
жених дает вено за невесту, а не получает приданое от ее родителей 
(«Одиссея», VI, 159; X V I I I , 275—280) и т. д. Вполне понятно, что 
поэт не мог провести эту архаизацию последовательно, в результате 
у него иногда получалось смешение эпох, но в основе все же — быто
вая картина его времени. 

Наибольшее внимание поэт сосредоточивает на изображении своих 
героев. Кроме тех индивидуальных черт героев, о которых мы гово
рили выше, необходимо отметить общее свойство их, определяемое 
особенностями эпического стиля. Они изображаются не как обыкно
венные люди, а как богатыри, наделенные исключительной силой. 
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И поэт старается подчеркнуть, что люди его времени никак не могут 
равняться с ними. Прежде всего, как и в русских былинах, подчерки
вается их необычайная сила. 

...Камень Тидид (Диомед. — С. Р.) взял рукою,— 
Тяжесть большую, какой и двоим из людей не снести бы, 
Ныне живущих, а он и один его с легкостью бросил. 

(«Илиада», V, 302—304) 

Подобное говорится также о Гекторе (X I I , 445—449) , об Аяксе 
(V, 380—383) , об Энее (XX , 285—287) и др. Кубок у старца Нестора 
таков, что если он наполнен вином, не всякий мог бы его поднять; 
а он берет его без труда («Илиада», X I , 636—638) . Естественно, что 
такой могучий герой, как Ахилл, имеет особенно тяжелое оружие: 
его ясеневое копье не под силу даже Патроклу (X IX , 387—389) . 
Подобным образом старый лук Одиссея оказывается настолько ту
гим, что его не могут натянуть ни Телемах, ни женихи (XXI , 125—187; 
245—268) . Ахилл избивает такое множество троянцев, что трупами 
заваливает русло реки Ксанфа («Илиада», X X I , 218). А Нестор, 
вспоминая силу прежних героев, говорит, что с ними не мог бы сра
зиться ни один из современных людей («Илиада», I, 271 сл.). 

Своих героев поэт сближает с богами, называет их «божественны
ми», «богоравными», «питомцами богов» и т. д. Этим он хочет под
черкнуть, что его рассказ относится к тем временам, когда боги еще 
принимали близкое участие в жизни людей и мало отличались от них. 

Относясь с любовью к своему рассказу, поэт сам как бы любуется 
им. Каждая мелочь тут ему дорога. Он часто прибегает к подобным 
описаниям, не смущаясь тем, что они задерживают развитие действия. 
Вследствие этого получается нарочитая задержка — ретардация, ти
пичная для героического эпоса, и рассказ ищет своеобразного, чисто 
эпического простора. В этом заключается одно из существенных отли
чий героического эпоса от поэтических приемов нового времени. Так, 
например, в «Илиаде» подробно описывается снаряжение в бой Ага
мемнона в XI песни и Ахилла — в X I X , более кратко рассказывается 
о вооружении Париса и Менелая в I I I песни, Патрокла — в X V I , 
о выезде Геры и Афины — в V песни и т. д. Типичное представление 
об этой манере может дать описание лука Одиссея в «Одиссее» ( X X I , 
11—41) и жезла Агамемнона в «Илиаде» ( I I , 100—109) . Наиболее же 
замечательно описание шрама на ноге Одиссея в X I X песни «Одис
сеи». Нянюшка Эвриклея по приказанию Пенелопы начинает мыть 
ноги нищему, в котором никто не мог узнать вернувшегося в свой 
дом Одиссея; вдруг она видит на ноге знакомый шрам и по нему узнает 
героя. Современный читатель рассчитывает сейчас же узнать даль
нейшее — что она сделает после своего открытия? Но эпический 
поэт не торопится и подробно рассказывает о том, как получил этот 
шрам Одиссей. История начинается с женитьбы его родителей, а 
затем описывается охота, устроенная в честь него дедом Автоликом, 
и травля дикого вепря, который, подыхая, нанес Одиссею тяжелую 
рану. Рассказ этот занимает 75 стихов (X IX , 392—466) . Таким же от
оплением является в «Одиссее» трогательная история «божествен
ного» свинопаса Эвмея (XV, 390—492) . Описание щита Ахилла в 
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«Илиаде» занимает 130 стихов. Случайное обстоятельство, как Гектор 
заходит в город и хочет повидаться с супругой, превращается в высо
кохудожественную сцену, которой посвящено 109 стихов («Илиада», 
VI, 394—502) . Так у эпического поэта маленькая подробность иногда 
разрастается в более или менее самостоятельное целое. Это — типич
ные образцы эпического замедления. 

Предназначая свое произведение для слушателей, а не для чита
телей, эпический поэт старается дать им возможность легко схватить 
содержание и потому по нескольку раз повторяет одно и то же или 
описывает однородные явления в одних и тех же выражениях. Полу
чаются типичные для героического эпоса повторения (повторы). 
Так, например, в I песни «Илиады» слова Ахилла о нанесенной ему 
Агамемноном обиде точно повторяют то, что слушателям уже изве
стно, причем ряд стихов повторяется без изменений (371—379 = 
— 12—16, 2 2—25 ) . Обещание Агамемнона в IX песни, когда он сна
ряжает посольство для примирения с Ахиллом, повторяется позднее 
в тех же самых словах в речи Одиссея ( IX , 122—157 = 264—299, 
ср. X I X , 243—246) . Агамемнон во II песни «Илиады» перед собрани
ем вождей рассказывает о вещем сне (оказавшемся обманчивым) 
теми же словами, какими перед этим рассказывал сам поэт ( I I , 5 9 — 
70 = 20, 23—33 ) . Одиссей рассказывает царице Арете о потере ко
рабля, разбитого молнией Зевса, теми же словами, какими ранее об 
этом говорила Гермесу нимфа Калипсо («Одиссея», VII , 249—251 = 
= V, 131—133) . Эврилох, один из спутников Одиссея, рассказывает 
ему о превращении товарищей волшебницей Киркой в свиней, по
вторяя точно стихи, в которых ранее описывалось это событие («Одис
сея», X, 252—258, ср. 210, 211, 226—232) и т. д. Такие повторения, 
в изобилии встречающиеся в эпосе, чужды литературе позднейших 
периодов и появляются в ней только в виде подражания эпическому 
стилю. Среди таких повторений особое место занимают некоторые по
стоянные формулы, которыми обозначаются явления природы и повто
ряющиеся действия, например, снаряжение колесницы («Одиссея», 
I I , 422—426 = X V , 2 87—291 ; «Илиада», I I I , 261, 3 1 1 = X I X , 394), 
езда на ней («Одиссея», I I I , 483—486, 492, 494; XV , 182—184, 192), 
вооружение героев — Париса, Агамемнона, Патрокла, Ахилла («Илиа
да», I I I , 330—339 ; X I , 15—19, 4 1—44 ; X V I , 131—145; X I X , 3 6 9— 
373, 381—382, 388—392) , описание пира («Илиада», IX, 206—222, 
ср. X X I V , 621—628 ; «Одиссея», I , 136—140; IV , 5 2—67 ; VII , 172— 
176; X, 368—372) и т. д. 

Кроме того, в поэмах есть много отдельных трафаретных стихов 
и выражений. Например, о начале дня: 

Лишь розоперстая Эос, рожденная рано, явилась...
1 

Эос в одежде шафранной над всею землей простиралась
2
. 

1
 Ср. в переводе В. А. Жуковского.: «Встала из мрака младая с перстами пурпур

ными Эос». — «Илиада», I, 477; XX IV , 788; «Одиссея», II, I и др. К сожалению, пере
водчики (Н. И. Гнедич и В. А. Жуковский) не всегда сохраняли точность этих повто
рений. 

2
«Илиада», VIII, 1; XX IV , 695 и др. 
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О начале и конце пира: 

К яствам готовым они и поставленным руки простерли. 
Как только жажду питьем и свой голод едой утолили...

1 

Так пировали, ни в чем на пиру не имея отказа
2
. 

В описании боев: 

Через плечо перекинул свой меч, серебром испещренный
3
. 

Он с колесницы упал, и доспехи на нем загремели
4
. 

Молвил и вслед, размахнувшись, копье длиннотенное бросил5. 

Подобными же формулами вводится начало и конец речи: 

И, поднимаясь меж ними, сказал Ахиллес быстроногий. 

И, отвечая ему, говорил Одиссей хитроумный. 

Молвил он это и сел, и тогда между ними поднялся... 

Грозно взглянув на него, говорил Ахиллес быстроногий. 

Так говорил он, и все, кто там были, притихнув, замолкли. 

Многие из этих формул обладают достаточной гибкостью, так что 
позволяют по мере надобности заменять одни имена другими и вместо 
«Ахиллес быстроногий» может быть поставлен «Одиссей хитроум
ный» или «Агамемнон владыка». 

Особенный интерес представляют украшающие эпитеты, т. е. 
твердо закрепившиеся за некоторыми героями, богами или предме
тами определения, которые дают слушателям сразу представление о 

характерных свойствах предмета или лица. Большинство из них уста
новилось еще в догомеровскую пору. Так, Ахилл постоянно называ

ется «быстроногим», Агамемнон — «владыкой мужей, пастырем на
родов», Одиссей — «хитроумным», «многострадальным», «разруши
телем городов» и т. п. Подсчитано, что Ахиллу присвоено 46 эпитетов, 
Одиссею — 45. Гектор характеризуется как «славный», «великий», 
«шлемоблещущий», «мужеубийца», «укротитель коней» и т. д. Не
которые эпитеты прилагаются одинаково к разным героям. Так, 
«громкоголосыми» называются Диомед, Аякс, Менелай и др. Все 
герои именуются «божественными», «богоравными», «питомцами 
богов», «любимцами богов» и т. д. Женщинам присваиваются общие 
эпитеты: «длинноодеждная», «высокоподпоясанная», «белорукая», 
«прекраснокудрая», «супруга, стоившая многих даров» и т. д. Точно 
так же и боги наделяются своими эпитетами, которые восходят к 

культовым их прозвищам: Зевс — «громовержец», «тучесобира
тель», «широкогремящий», «промыслитель», «отец мужей и богов» 

и т. д. Посейдон — «земледержец», «земли колебатель»; Аполлон — 

1
 «Илиада», IX, 221 сл.; XX IV , 627 сл.; «Одиссея», I, 149 сл.; VIII, 71 сл; 484 сл. 

т. Д. 
2
 «Илиада», I, 468; II, 431 и т. д. 

3
 «Илиада», II, 45 ; III, 334; XVI , 135; X IX , 372 и т. д. 

4
 «Илиада», V, 47, 58, 294, 540 и т. д. 

5 «Илиада», III, 355; V, 280; VII, 244; XI , 349; XVII , 516; XX I I , 273, 289; «Одис
сея», XX IV , 522 и т. д. 



«лучезарный» (Феб), «ликийский», «далекоразящий», «сребролу
кий»; Гера — «владычица», «волоокая», «почтенная», «златотрон
ная», «замышляющая хитрости»; Афина — «Паллада», «дочь мощ
ного отца», «несокрушимая», «добычница», «совоокая»; Артемида — 
«златотронная», «прекрасновенчанная», «охотница», «владычица зве
рей», «сыплющая стрелы»; Арес — «ненасытный в войне», «неисто
вый», «могучий», «воитель», «губитель», «непостоянный» И т. д. 

Эпитеты прилагаются и к животным, и к неодушевленным пред
метам. Так, быки называются «криворогими», «широколобыми», 
«волочащими ноги»; в противоположность этому кони имеют эпите
ты «поднимающих ноги» и «быстрых». Корабли называются «чер
ными» (смолеными), «прекраснопалубными», «краснобокими», «сим
метрично построенными», «полыми» (выдолбленными), «изогнуты
ми», «быстрыми» и т. д. Таким же образом описывается и вся приро
да: земля — «беспредельная», «кормилица многих», «обширная». 
Особенно замечательно изображение моря. У греков, как у примор
ского народа, было много слов, обозначающих море и еще более эпи
тетов, характеризующих его в самые различные моменты: «божест
венное», «многошумное», «рыбообильное», «бесплодное», «седое», 
«виноподобное» (черное), «багряное», «туманное» и т. д. Эти эпитеты 
воспроизводят разные световые оттенки, которые могла запечатлеть 
наблюдательность народа, постоянно видевшего море в разных усло
виях — черное и искрящееся, как вино, когда на небе собираются 
тучи, багряное, когда на него падают отблески зари, и т. д. 

В некоторых случаях можно видеть, что эпитеты так тесно срос
лись с определяемыми предметами, что вступают в противоречие с 
тем положением, в котором высказываются. Так, Пенелопа, страдаю
щая от наглости женихов, все-таки по обычаю называет их: «благо
родные женихи» ( X X I , 68). 

Стремясь к наглядности изображения, поэт старается каждое 
описание как бы перевести на особенно близкий и понятный слушате
лям язык, приводя параллели из окружающей жизни в виде сравне
ния. Эти сравнения иногда раскрывают целые картины. Особенно 
богата ими «Илиада». Так, упорный бой двух воинств у ограды гре
ческого лагеря картинно изображается как столкновение соседей, 
спорящих из-за межи на общинном поле (X I I , 421—424) . Стараясь 
нагляднее показать, как Ахилл избивает врагов, топча их своей колес
ницей и копытами коней, поэт вызывает у слушателей представление 
о молотьбе, которую древние народы производили с помощью волов, 
гоняя их по снопам, сложенным на току (XX , 495—500) . Грохот от 
ударов копий и мечей сравнивается со стуком секир у дровосеков 
(XVI , 633—636) . Бой за обладание трупом убитого уподобляется 
спору двух львов из-за убитой лани (XVI , 756—758) . Особенно заме
чательно соединение сразу многих сравнений при описании выступле
ния греческого войска во II песни «Илиады» (455—483) . Сверкание 
оружия сравнивается с блеском отдаленного костра; движение вои
нов, устанавливающихся по местам, — с остановкой на отдых стаи 
перелетных птиц; численность войск сравнивается с роями мух; 
действия предводителей, расставляющих отряды, — с хлопотливо-
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стью пастухов, отделяющих своих животных от чужих; наконец, 
царь Агамемнон уподобляется по виду богам — Зевсу и Посейдону, 
а когда он выступает впереди войска, — могучему быку, идущему 
впереди стада. Во всех этих сравнениях, обнаруживающих тонкую 
наблюдательность поэта, оживает перед нами окружавшая его реаль
ная обстановка. 

По способу соединения отдельных частей техника эпического 
повествования отличается своеобразной особенностью — хронологи
ческой несовместимостью одновременных событий. Когда поэту при
ходится описывать события, происходившие одновременно в разных 
местах, его мысль затрудняется представить их как одновременные. 
Автор старается как-нибудь обойти эту кажущуюся неправдоподоб
ность. Так, в I песни «Одиссеи» рассказывается, как Афина в образе 
Мента приходит во дворец Одиссея. Телемах радушно принимает 
гостя. Затем собираются женихи и начинают пировать, а насытив
шись, требуют песен и пляски. Только тогда Телемах начинает рас
спрашивать гостя. После продолжительной беседы мнимый Мент 
удаляется, и только когда Телемах возвращается к женихам, поэт 
говорит о пении Фемия. Так, на время беседы Телемаха с Ментом 
пение как бы прекратилось и как бы заново начинается лишь после 
возвращения Телемаха. 

Другой пример подобного рода дает I I I песнь «Илиады». На рав
нине перед Троей начинается бой, но Парис предлагает кончить дело 
поединком, и против него выступает Менелай. В это время Елена при
ходит на башню и беседует с троянскими старцами. Беседа прерыва
ется приходом глашатаев, и Приам отправляется к войску. Агамемнон 
и Приам совершают жертвоприношение, после чего Приам возвра
щается на прежнее место, а в поле начинается поединок. Действие на 
башне происходит лишь в такие моменты, когда на поле битвы оно 
приостанавливается. 

В некоторых случаях эта невозможность рассказать сразу о двух 
одновременно происходящих событиях приводит к еще более слож
ному положению. В I песни «Одиссеи» описывается собрание богов, 
где принимается решение вернуть Одиссея на родину. Для исполне
ния этого Гермес должен отправиться к нимфе Калипсо и передать 
распоряжение отпустить Одиссея, которого она удерживает у себя, 
а Афина идет в дом Одиссея, чтобы передать Телемаху мысль отпра
виться на розыски отца. После этого идет рассказ о действиях Теле
маха. Только в V песни поэт обращается к Гермесу. Но этот момент 
оказался настолько удаленным от исходного положения, что поэту 
приходится повторять (с некоторыми изменениями) сцену собрания 
богов. 

Эта особенность изложения событий у Гомера напоминает прием, 
который наблюдается в ранней греческой живописи, известной нам 
по вазам, и постоянно остается в живописи Древнего Египта. Худож
ник, не знающий еще правил перспективы, не умеет изображать на 
картине предметы, находящиеся в различных планах, и с примитив
ной наивностью предметы заднего плана просто помещает над теми, 
которые должны находиться впереди. 
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7 . Я З Ы К И С Т И Х П О Э М 

«Илиада» и «Одиссея» представляют образцы древнейшей гре
ческой литературной речи. Они написаны на древнеионийском наре
чии, во многом отличающемся от языка позднейшей литературы на 
этом диалекте, например от языка поэта Анакреонта (VI в. до н. э.), 
Геродота (V в. до н. э.) и др. Особенности диалекта являются свиде
тельством того, что поэмы окончательно сложились в малоазиатской 
Ионии. В этой области, т. е. на побережье Малой Азии и на близлежа
щих островах (например, на острове Хиосе), греки, переселившиеся 
с Балканского полуострова, в очень ранние времена вступили в со
прикосновение с восточными народами, создавшими высокую куль
туру. Это обстоятельство, конечно, немало способствовало быстрому 
расцвету греческой культуры в этих областях. 

Однако на этой ионийской основе языка поэм выделяются неко
торые черты других наречий, например наличие «эолизмов», т. е. так 
называемого «эолийского диалекта», или вернее — древнего ахей
ского, в котором приходится видеть наречие греческих поселенцев 
северо-западной части Малой Азии. 

Язык Гомера — древнейший образец поэтической речи греческо
го народа. Отражая высокое развитие культуры в восточной области 
Греции в начале первого тысячелетия и вместе с тем острую наблюда
тельность народа, он отличается изумительным богатством словарного 
состава и яркой изобразительностью. Многие из этих слов впослед
ствии вышли из употребления. По своей грамматической структуре 
это язьж синтетический, сохранявший еще много форм местного, 
орудийного (инструментального), отложительного падежа (аблатива), 
большое разнообразие глагольных форм, употребление предлогов в 
значении наречий и т. д. 

Примитивность мысли времени Гомера выражается в большой 
простоте речи. Это особенно видно в области синтаксиса. Хотя в нем 
часто встречаются «сложные» предложения с несколькими прида
точными, однако явно наблюдается стремление к конструкциям 
«сочинения» (паратаксис) вместо «подчинения» (гипотаксис), причем 
часто допускается переход от конструкции подчиненной к самостоя
тельной, от придаточного предложения к независимому. Косвенная 
речь почти не встречается, а приводятся непосредственно слова дей
ствующих лиц. 

Поэт, который был очень близок к природе, мыслил по преиму
ществу образами. Ими полон язык Гомера. Поэт не только представ
ляет в виде богов силы природы, как «неутомимое, светлое» солнце, 
«розоперстая» Эос (заря), «великий, страшный» ветер и т. п., но и 
олицетворяет обыкновенные предметы. Получается изумительное 
богатство поэтических метафор: «безжалостная медь», «бесстыдный 
камень», «железное сердце» и т. п. Этим предметам приписываются 
человеческие чувства. Нередко встречается выражение: слова «вы
бегают из-за ограды зубов». Эпидемия представляется, как действие 
стрел Аполлона: «в течение девяти дней по лагерю носились стрелы 
бога» («Илиада», I, 53). Часто поэт пользуется метонимией: «острая 
медь» — в смысле копье или меч, «ясень» — в смысле копье. Харак-

терны такие описательные выражения, как «священная сила Приама», 
«священная мощь Алкиноя», «день возврата» вместо «возвращение». 
Стремление к точности выражения приводит иногда к нарочитому 
изобилию синонимических выражений: «он слово сказал и про
молвил». 

Мы не имеем возможности подробнее остановиться на свойствах 
гомеровского языка, но отметим, что все это создавало совершенно 
своеобразный стиль поэтической речи, в которой простота сочеталась 

с величавой торжественностью. Своим исключительным богатством 
этот стиль оказал сильнейшее влияние на все дальнейшее развитие 

греческого литературного языка. 
Стихотворный размер, которым написаны поэмы, является вполне 

выработанным и свидетельствует о продолжительном процессе его 
совершенствования. Этот размер, известный под названием «гекса
метра», т. е. шестистопного стиха, созданный ионийскими аэдами, 
в дальнейшем сделался обязательным для всей эпической поэзии 
вообще. Основой его является дактилическая стопа, состоящая из 
одного долгого слога и двух кратких с ритмическим ударением на 
долгом, причем общая сумма основных ритмических единиц (мор) 
равна четырем кратким. Так как в ритмическом отношении два крат
ких приравнивались одному долгому, в античном метрическом сти
хосложении, основанном на количестве слогов (см. гл. I) , последние 
два слога дактиля могли быть заменены одним долгим. Такое сочета
ние двух долгих слогов составляло особую разновидность стопы — 
«спондей». Последняя стопа гексаметра всегда бывает двусложной, 
т. е. представляет или спондей, или трохей (долгий и краткий), в ко
тором недостающая мора восполнялась паузой, наступающей при 
окончании стиха. В пятой стопе стиха чистый дактиль редко заме
нялся спондеем. Таким образом, гексаметр мог иметь шестнадцать раз
личных ритмических схем. 

Стихи с преобладанием спондеев, т. е. с обилием долгих слогов, 
Отличаются большей медлительностью темпа, чем стихи с чистыми 
Дактилями. Поэт искусно пользуется этими свойствами стихов, то 
оттеняя медлительность и важность описываемого действия, то пока
зывая быстроту и легкость движения: так инстинктивно осуществля
ется принцип единства формы и содержания. Замечательный образец 
такого поэтического мастерства можно видеть, например, в «Одиссее» 

I, 594—600) в описании мук Сисифа в загробном мире. С большим 
пряжением, медленно катит он на высокую гору огромный камень — 

это живописуется скоплением спондеев в стихах. Но вдруг камень 
срывается и со стремительной быстротой несется вниз — поэт пере
дает этот темп движения скоплением чистых дактилей. 

В стихе, который может иметь от тринадцати до семнадцати слогов, 
необходимо делать одну или две паузы для передышки, называемые 
«цезурами». Искусное расположение их дает еще новые художествен
ные средства в распоряжение поэта, внося смысловые и ритмические 
оттенки. 

Чаще всего цезура встречается в третьей стопе после долгого или 
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после первого краткого слога. Вот в виде примера аналогия в русском 
переводе: 

Муза, поведай о том || многоопытном муже, который 
Много блуждал, когда Трои || священный он город разрушил. 

Реже в стихе бывает две цезуры — во второй и четвертой стопах 
вроде следующего: 

Тотчас же шлем || с головы своей снял || тут блистательный Гектор. 

Средства, которыми обладает гомеровский гексаметр, показывают 
его удивительную гибкость и разнообразие. Мастерство стиха, которое 
мы наблюдаем в «Илиаде» и в «Одиссее», сделало его образцовым не 
только для греков и римлян, но и для поэтов нового времени. 

При передаче гомеровских гексаметров на русский язык наши 
переводчики условно заменяют ритмическое ударение, основанное в 
подлиннике на «количестве», обычным речевым, экспираторным 
ударением. Н. И. Гнедич подчеркивает, что он старался «русским 
гексаметром» произвести впечатление греческого

1
. Чтобы как-нибудь 

передать разнообразие греческого гексаметра, Н. И. Гнедич и 
В. А. Жуковский вводили в свои стихи трохеи, рассчитывая, что они 
будут иметь силу спондеев. Новейшие переводчики Н. М. Минский 
И В. В. Вересаев признали искусственность этого приема и отказались 
от него, оставив трохеи почти только для шестой стопы. 

8 . Н А Р О Д Н О С Т Ь И Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е З Н А Ч Е Н И Е 

П О Э М Г О М Е Р А 

Мы не имеем никаких сведений ни о Гомере, ни о его времени, 
ни о том, как, где и когда были сложены приписываемые ему поэмы 
«Илиада» и «Одиссея». Однако некоторый свет проливает на эти 
вопросы сравнение поэм Гомера с другими произведениями, относя
щимися к жанру героического эпоса, — такими, о которых у нас есть 
более или менее точные сведения. Русские былины поются еще и до 
сих пор, и мы имеем вполне точные сведения об их сказителях. Сейчас 
живут и слагают свои песни казахские акыны и ашуги. Сравнительно 
недавно стал достоянием науки монголо-ойратский эпос, живы не
которые исполнители и даже творцы этого эпоса, так называемые 
«тульчи». Мы знаем замечательное творчество народных поэтов-пев
цов Сулеймана Стальского и Джамбула, имеем много интересных дан
ных об исполнителях юнацких песен у южных славян, о древнефран
цузских труверах, англосаксонских скопах, древнегерманских шпиль

манах, древнерусских гуслярах и скоморохах, которые были носи
телями и хранителями эпической поэзии. Карело-финская поэзия 
создала идеальный образ певца Вейнемейнена, в русской былинной 
поэзии такой тип представлен в образах Садко и Добрыни Никитича, 
в «Слове о полку Игореве» такая роль приписывается Бояну. 

Сопоставление всех этих данных приводит к мысли, что и в лице 
Гомера надо видеть подобного же народного певца-поэта. «Илиада» 
и «Одиссея» насыщены мотивами и образами из народной фантазии, 

1 См.: Гнедич Н. И. Стихотворения, с. 318. 

в которых отразилось первобытное миропонимание народа. Главные 
герои поэм, Ахилл и Одиссей, являются лучшими выразителями идеа
лов своей эпохи. Все наиболее совершенное с точки зрения военной 
доблести воплощено в образе Ахилла; высшая степень практической 
сметливости и хитрости — в образе Одиссея. Другие же герои поэм 
выражают разные стороны жизни греков ранней поры. Такая связь 
с народом делала эти произведения особенно понятными для народ
ных масс. Но самым важным было то, что в этих поэмах нашли отра
жение мысли и чувства самых широких слоев греческого народа. Вся 
его жизнь предстает перед нами в живых, ярких образах. Рассказы об 
этих чудесных и прекрасных подвигах действовали ободряюще на 
слушателей и поднимали их настроение. В некоторых местах слуша
тели находили поучительные наставления, каковы, например, на
ставления старца Нестора его сыну Антилоху («Илиада», X X I I I , 
306—348) или Менетия сыну Патроклу («Илиада», X I , 782—789) , 
или Феникса Ахиллу («Илиада», IX , 496—514) . Как идеал доблести 
героев и завет на все времена повторяется их заповедь: «Доблестью 
вечно блистать и над всеми иметь превосходство, рода отцов не сра
мить» (VI , 208, мл., ср. X I , 784)., В образе Одиссея рисуется высший 
идеал патриотизма: даже на бессмертие не променяет он родины. 
«Страстно желая хоть дым над родимой землею увидеть, думает толь
ко о смерти», — так характеризуется его душевное состояние в самом 
начале поэмы («Одиссея», I, 58 сл.). А в дальнейшем эта идея форму
лируется такими словами: 

Я не могу ничего увидать, что милее отчизны... 
Сладостней родины нет ничего и родителей милых, 
Если придется вдали от нее, даже в доме богатом 
Жить на чужой стороне от родителей милых далеко. 

(«Одиссея», IX, 28 ; 3 4—36 ) 

Поэмы Гомера были настоящей сокровищницей мудрости грече
ского народа — «книгою откровения», по выражению В. Г. Белин
ского

 1
. Они не остались принадлежностью только ионийского племе

ни, среди которого создались, а стали общим достоянием всего гре
ческого народа и прожили с ним всю его историю. Предание говорит, 
что Ликург ввел исполнение песен Гомера в Спарте, Солон — в Афи
нах. Впоследствии во всех греческих государствах они стали основой 
школьного образования. Ученики разучивали наизусть отдельные 
части поэм, и было немало людей, которые знали наизусть обе поэмы 
целиком (Ксенофонт, «Пир», 3, 5 ) ; Платон отмечает, что «Гомер вос
питал всю Грецию» («Государство», IX , 7. р. 606 Е) . В эллинистиче
скую эпоху существовал даже культ Гомера. Для государства счита
лось за честь называться родиной Гомера, как показывают стихи, 
сложенные в то время: «Спорило семь городов о рождении мудром 
Гомера: Смирна, Хиос, Колофон, Пилос, Аргос, Итака, Афины». 
В вариантах этого двустишья называются еще: Родос, Саламин, Иос, 
Кима. В общем это составляет одиннадцать городов, разбросанных по 
разным концам греческого мира. Гомер был любимым поэтом даже 

1 Белинский В. Г. Сочинения А. Пушкина. — Полн. собр. соч., т. 7, с. 403. 
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в самых отдаленных уголках греческого мира. Около 100 г. н. э. гре
ческий оратор Дион Хрисостом посетил город Ольбию (у устья Днеп
ра и Буга) и был поражен, встретив там горячих почитателей Гомера. 
В своих речах он особенно часто ссылается на авторитет Гомера, 
а в одной из них дает такую характеристику его поэзии: «Гомер — 
это и первый, и средний, и последний, кто и ребенку, и мужу, и старцу 
дает столько, сколько каждый может взять» ( X V I I I , 8). 

Можно сказать, что у всех греческих племен и во всех их городах 
Гомер пользовался общей любовью и признанием, хотя иногда и раз
давались критические голоса

1
. Это показывает, что он был в полном 

смысле слова народным поэтом Греции. Для всякого грека считалось 
необходимым знакомство с его поэмами. Он был выше всех племен
ных и политических споров, был символом единства всего греческого 
народа. Это в полном смысле национальный поэт, образец для всей 
дальнейшей греческой литературы. Гомера В. Г. Белинский назвал 
«отцом греческой поэзии»

2
. 

1
 Резкостью и придирчивостью своей критики недобрую известность заслужил 

ритор IV в. до н. э. Зоил. Ср. у Пушкина: «Надеясь на мое презренье, седой Зоил меня 
ругал». 

2
 Белинский В, Г. «Илиада», переведенная Н. Гнедичем. — Полн. собр. соч., т. 3, 

с. 308. 

Г Л А В А III 

ГОМЕРОВСКИЙ ВОПРОС 

1. Вопрос об авторе поэм в древности. 2. История гомеровского вопроса в новое время. 3. Со
временное состояние гомеровского вопроса. 4. Время создания поэм. 5. Вопрос о личности 

Гомера. 

1. ВОПРОС ОБ АВТОРЕ ПОЭМ В ДРЕВНОСТИ 

Поэмы «Илиада» и «Одиссея» получили широкое распростране
ние в Греции уже в раннюю пору перехода от родового строя к госу
дарственному. Есть предание, будто в Спарте исполнение поэм введе
но Ликургом в IX в. до н. э. Более достоверно, что в VI I в. они уже 
были известны в Афинах и в начале VI в. исполнение их рапсодами 
получило распространение. При Солоне и затем при Писистрате 
были даже приняты меры к установлению определенного порядка в 
их исполнении на празднике Великих Панафиней. Около того же вре

мени, по-видимому, была сделана и первая запись поэм. 

В совершенно новую стадию вступил вопрос о Гомере в эпоху 
эллинизма, когда началось серьезное изучение поэм Гомера. В Алек
сандрии, ставшей новым центром культурной жизни греческого мира, 
достигла большого развития филологическая наука (см. гл. X I X ) . 
В богатейшей Александрийской библиотеке собирались тексты пи
сателей и велась работа над всесторонним изучением их. В установлен
ном таким образом «каноне» знаменитых авторов Гомеру отводилось 
первое место. Изучением его поэм занимался целый ряд ученых, среди 
которых особенно известны: Зенодот (конец IV и начало I I I в . ) , 
Аристофан Византийский (прибл. 257—180) , Аристарх Самофракий-
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ский (прибл. 215—145) , а позже Дидим (конец I в. до н. э.). Особенно 
важны были работы Аристарха. Он подверг тщательному исследова
нию текст поэм, причем отметил специальными обозначениями стихи 
неподлинные, сомнительные, повторяющиеся и т. д. Предполагают, 
что эта аристарховская редакция лежит в основе дошедшего до нас 
рукописного текста «Илиады» и «Одиссеи». Только в конце X I X и 
в XX в. многочисленные отрывки на папирусах, найденные в Египте 
(около 200 из «Илиады» и около 70 из «Одиссеи»), дали нам некото
рое представление о разночтениях, которые встречались в рукописных 
изданиях доаристарховского времени. 

Применяющееся в настоящее время разделение поэм на 24 песни 
было введено ради удобства хранения в библиотеке Зенодотом, при
чем установлено сохраняющееся до сих пор в научном обиходе обо
значение нумерации песен буквами греческого алфавита — заглав
ными песен «Илиады» и строчными песен «Одиссеи». Что касается 
авторства поэм, то большинство ученых считало, что из всего герои
ческого эпоса Гомеру принадлежат только «Илиада» и «Одиссея». 
В то же время нашлись ученые, которые обратили внимание на нали
чие некоторых существенных различий между поэмами и сделали из 
этого вывод, что они не могли принадлежать одному автору. Таких 
ученых называли «хоридзонтами», т. е. разделителями. В числе их 
наиболее известны Ксенон и Гелланик ( I I I в. до н. э.). Но Аристарх 
опровергал их точку зрения, выдвинув предположение, что «Илиаду» 
Гомер, вероятно, создал в юности, а «Одиссею» в старости, и эта точка 
зрения была впоследствии принята, например, в трактате I в. н. э. 
(Лонгина?) «О возвышенном» (9, 11; 13, 14). 

Эти исследования александрийских ученых не дошли до нас не
посредственно, но известны нам из «схолий», т. е. комментариев, 
составленных на основании их позднейшими, частью даже византий
скими учеными (например, Евстафием в X I I в. н. э.). Особенную цен
ность представляют схолии венецианской рукописи «Илиады» (X в.). 
Открытие ее в 1788 г. французским ученым Виллуазоном сыграло, 
как увидим ниже, существенную роль в изучении гомеровских поэм 
в новое время. 

Представление о Гомере как величайшем поэте перешло по на
следству в средневековую и новую Европу. 

2 . И С Т О Р И Я Г О М Е Р О В С К О Г О В О П Р О С А В Н О В О Е В Р Е М Я 

В продолжение всего средневековья изучение Гомера, как и всей 
греческой культуры, заглохло на Западе, но в византийских школах 
продолжали читать и изучать Гомера, составляли схолии, анализиро
вали его текст, пользуясь методами александрийских ученых. Память 
о нем как о величайшем поэте продолжала жить повсеместно. В Италии 
Данте, выражая общее мнение, называет его «царем поэтов». Слава 
о нем дошла и до Древней Руси, как это видно по упоминаниям в «По
вести временных лет» и в ранних повестях. 

Эпоха Возрождения, воскресившая интерес к античной литера

туре и поставившая значение ее на исключительную высоту, в изуче-
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ние произведений Гомера не внесла ничего существенного. Гомера 
читали и восхищались его поэзией. 

Большое значение в истории гомеровского вопроса имела «Диссер
тация об „Илиаде"» французского аббата Франсуа д'Обиньяка (умер 
в 1676 г.), написанная в 1664 г., но опубликованная лишь спустя 
50 лет — в 1715 г. В этом сочинении впервые была высказана мысль, 
что «Илиада» является не произведением одного автора, а соедине
нием песен разных певцов, собранных еще задолго до Писистрата. 
Сопоставляя все сведения древних о Гомере, д'Обиньяк пришел к 
выводу, что Гомер как индивидуальная личность никогда не существо
вал, что слово «Гомер» означало, «слепец», а гомерова «Илиада» 
есть «собрание песен слепцов». 

Новое направление в гомеровском вопросе возникло только в 
самом конце X V I I I в. Это было время подготовки и свершения фран
цузской буржуазной революции (1789—1794). Провозглашенная в 
сочинениях Ж. Ж. Руссо идеализация первобытного состояния чело
вечества вылилась затем в увлечение народной поэзией, в собрание 
и изучение творчества народных певцов, средневековых бардов и 
скальдов. 

Немецкий поэт и критик И. Г. Гердер (1744—1803) в 1778—1779 гг. 
издал работу «Голоса народов», в которой дал в своем переложении 
песни самых разнообразных народов Европы, Азии и Африки. Ему 
принадлежала мысль о «непроизвольном творчестве народа», которая 
затем была подхвачена романтиками. А вскоре после этого «Одиссея» 
и «Илиада» появились в знаменитом немецком переводе И. Г. Фосса — 
в 1781 ив 1793 гг. Вместе с тем пробудился интерес и к древней немец
кой поэзии, и в 1783 г. вышло полное издание «Песни о Нибелунгах». 

Одновременно сходные интересы проявились и в России. Прежде 
всего это нашло выражение в издании сборника русских народных 
песен Кирши Данилова, за этим последовали первые прозаические 
переводы Гомера. А в 1800 г. было опубликовано найденное незадолго 
до этого «Слово о полку Игореве». 

Приведенные данные показывают определенно, что гомеровский 
вопрос в эту пору оказывался в плане рассмотрения народного твор
чества. 

В 1788 г. с открытием венецианской рукописи «Илиады» стали 
известны и имеющиеся в ней схолии. Из них новые ученые могли 
узнать о достижениях древней науки в деле изучения поэм, что подго
товило почву для полного пересмотра гомеровского вопроса. Это свя
зывается с именем немецкого филолога Фридриха Августа Вольфа. 

Книгой, которая открыла собой долголетний спор о Гомере, было 
«Предисловие» к подготовленному Вольфом изданию греческого 
текста поэм (Prolegomena ad Homerum, 1795). Исходя из множества 
разночтений в рукописях, Вольф делал заключение, что и в древности 
не было единого текста поэм. Далее он доказывал, что поэмы во вре
мена Гомера не могли быть записаны, так как тогда письменность еще 
не была распространена. Он полагал, что поэмы в течение долгого вре
мени сохранялись лишь в устной передаче и были записаны много 
позже. В противоположность д'Обиньяку Вольф утверждал, что впер-
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вые они были записаны при Писистрате (560—527 гг.). Вместе с тем 
он считал невозможным создание столь крупных произведений без 
помощи письменности. Самый план «Илиады», как он намечен в 
начале — о гневе Ахилла, — по его мнению, выдерживается только 
до X V I I I песни, а отдельные части имеют вид свободно соединенных 
рапсодий. 

«Одиссея», по мнению Вольфа, представляет собой искусно по
строенное произведение, и нельзя допустить, что в таком виде оно 
было создано с самого начала. Но и в «Одиссее» можно различить не
которые составные части — путешествие Телемаха, рассказы Одиссея 
у феакийцев и т. п. Очевидно, эти части в течение долгого времени 
исполнялись певцами как самостоятельные песни, а главная часть их 
сочинена Гомером. Создание цельного большого произведения было 
по силам только более зрелой мысли и стало возможным для греков 
гораздо позднее. Как видно из сообщений древних писателей, перво
начально поэмы исполнялись не целиком, а отдельными частями без 
соблюдения последовательности между ними. В этом Вольф видел 
объяснение того, что между некоторыми частями встречаются проти
воречия: например, в X I I I песни «Илиады» (658) появляется герой 
Пилемен, а ранее (V, 578) рассказывалось о его смерти. Вольф выска
зал мысль, что при Писистрате поэмы были не только записаны, но 
и приведены в порядок, отредактированы, но что и после этого они 
подвергались новым обработкам, причем сглаживались противоречия, 
выбрасывались одни эпизоды и вставлялись другие. А окончательная 
редакция, к которой восходит наш современный текст поэм, принад
лежит уже александрийским ученым. Взгляд Вольфа сводился в 
общем к положению, что каждая из поэм является искусственным 
соединением небольших песен, сочиненных в разное время разными 
поэтами, но в основной части — Гомером. 

Позднее точка зрения Вольфа была наиболее ярко выражена 
Карлом Лахманом (1793—1851). Этот ученый попытался в сохранив
шемся тексте поэм найти их первоначальные составные части — 
отдельные песни. Сначала (в 1816 г.) он проделал такой опыт над 
«Песнью о Нибелунгах» и нашел в ней 20 отдельных поэм. Затем 
(в 1837—1841 гг.) он подверг такому же анализу «Илиаду» и разде
лил ее на 16 самостоятельных песен с несколькими промежуточными, 
внесенными для связи, причем последние две — X X I I I и X X I V — 
вообще признал не принадлежащими к «Илиаде». Он обратил серьез
ное внимание на некоторые несоответствия и даже противоречия 
между частями, как указанное выше положение с Пилеменом. Другим 
примером этого может служить дважды упомянутое при описании 
одной и той же битвы в разные ее моменты наступление полудня 
(X I , 84 сл. и X V I , 776 сл.). Подобной неувязкой в «Одиссее» явля
ются слова Телемаха Менелаю ( IV , 594—599) , что он торопится вер
нуться к ожидающим его товарищам, а между тем задерживается у 
Менелая на 26 дней (XV). Такие и подобные противоречия, по мнению 
Лахмана, могли явиться только при том условии, если те части, в ко
торых они имеются, созданы разными поэтами. Кроме этого, некото
рые части поэм производят впечатление небольших самостоятельных 
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былин, например V песнь — «Подвиг Диомеда», XVI и XVI I пес
н и — «Подвиги Патрокла», X V I I I — X X I I песни — «Подвиги Ахил
ла» и т. д., а X песнь — «Долонию» (Ночная разведка) еще александ
рийские ученые считали самостоятельным произведением. Эта теория, 
по основному своему признаку, называется «теорией малых песен» 
(Kleinliedertheorie). 

Книга Вольфа вызвала горячие споры. Его точка зрения была 
встречена современниками по-разному. Одни, как И. Г. Фихте, 
В. Гумбольдт и Ф. Шлегель, согласились с ней безусловно, у других, 
наоборот, она вызвала бурное негодование, особенно у Шиллера и 
переводчика Гомера И. Г. Фосса (1751—1826). К последним примкну
ли Гёте и Гегель. 

То , что интуитивно почувствовали поэты, постарался научно 
обосновать Г. В. Нич (Nitzsch, 1790—1861). Его точка зрения, не 
являвшаяся в сущности новой, а только восстанавливавшей прежнее 
обычное представление о Гомере, известна под названием «унитар
ной», или теории единства. В «Исследованиях об истории Гомера и 
особенно о записи поэм» (De historia Homed maximeque de scriptorum 
carminum aetate meletemata, 1830—1837), затем в книге «Поэзия 
сказаний у греков» (Sagenpoesie der Gnechen, 1852), в «Статьях по 
истории эпической поэзии у греков» (1862) и других Нич указал в 
первую очередь на то, что существование письменности у греков было 
гораздо древнее, чем предполагал Вольф, и если в VII в. ею уже 
пользовались для публикации законов, то в бытовом употреблении 
она была еще раньше. Это впоследствии подтвердили находки бук
венных надписей VII в. и даже V I I I в., слоговые письмена от X— 
IX вв., найденные на Кипре, а также крито-микенские надписи. 

В противоположность Вольфу Нич утверждал, что сведение о 
записи поэм при Писистрате есть лишь догадка позднейших греческих 
ученых, не имеющая исторической ценности. Далее он опроверг мне
ние Вольфа, будто для создания большого поэтического произведения 
необходимо пользование письменностью; средневековый поэт начала 
X I I I в. Вольфрам фон Эшенбах, автор большой рыцарской поэмы 
«Парцифаль» объемом в 24 тысячи стихов, был, по его собственному 
заявлению, неграмотен. Далее, противоречия между отдельными 
частями встречаются и в произведениях, несомненно принадлежащих 
единому автору, как в «Энеиде» Вергилия, в «Фаусте» Гёте, в «Дон-
Карлосе» Шиллера. У Гомера они настолько ничтожны, что не нару
шают художественного впечатления и заметны только при тщатель
ном изучении текста. Еще Гораций в «Науке поэзии» (359) говорил, 
что иногда «дремлет добрый Гомер». Наличие таких мелких проти
воречий вовсе не доказывает, что это есть результат участия в созда
нии поэм нескольких поэтов. 

Так были разбиты основные пункты Вольфо-Лахмановой теории. 
Нич допускал мысль о том, что в поэмах автор их, Гомер, живший не 
позже IX в. до н. э., воспользовался материалом древних народных 
песен, но переработал их заново, подчинив каждую поэму едином-, 
художественному плану. 

Эти соображения Нича находят подтверждение в наше время. Мы 
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знаем немало примеров народных поэтов-певцов, которые без помощи 
письма создавали большие поэтические произведения: Сулейман 
Стальский, Джамбул и т. п. А противоречия отмечены и в «Войне и 
мире», и в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого и в «Мертвых душах» 
Н. В. Гоголя

1
. 

В русской литературе первой половины X I X в. «теория малых 
песен» встретила решительные протесты со стороны Н. И. Гнедича, 
В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, В. Г. Белинского 
и других. 

Теория «унитарная» прямо противоположна «теории малых пе
сен», ее антитеза. Как бы синтезом их явилась «теория основного 
зерна» (Kerntheorie), или теория постепенного «расширения». Сущ
ность ее заключается прежде всего в признании двух противополож
ных особенностей структуры поэм — единства, т. е. стройного худо
жественного плана, придающего цельность поэмам, и разнообразия, 
т. е. различных отступлений от основного плана. При этом признается, 
что созданию больших поэм предшествовал период первобытного 
творчества, когда слагались лишь песни небольшого объема. Таким 
образом, оставалось выяснить, как из малых песен могли с течением 
времени развиться большие поэмы, сохраняющие единство основной 
мысли. 

Первым попытался ответить на этот вопрос Годфрид Герман 
(1772—1848) . Впервые он наметил свою мысль в статье «Об интер
поляциях (вставках) у Гомера» (1832) и затем в статье «О повторениях 
у Гомера» (1840). Он предположил, что первоначально Гомером были 
созданы две небольшие поэмы — «Пра-Илиада» и «Пра-Одиссея» — 
и что потом они постепенно расширялись и дополнялись другими 
поэтами. Вследствие этого основное единство было сохранено, но в 
частях получились многочисленные отступления от плана и даже про
тиворечия: основное зерно обросло множеством всяких дополнений. 
Так, основной темой «Одиссеи» было возвращение героя на родину, 
все же остальное наросло позднее; особенно выделяется часть, отно
сящаяся к Телемаху. Точно так же и в «Илиаде» основным зерном 
являются те места, где рассказ идет о гневе Ахилла. 

Подробнее точка зрения Германа была развита его многочислен
ными последователями и прежде всего известным английским исто
риком Джорджем Гротом (1794—1871), который во II томе «Истории 
Греции» (1846) считает основным зерном «Илиады» песнь об Ахилле — 
«Ахиллеиду». В состав ее, по его мнению, входили песни: I — где опи
сывается ссора царей и обещание Зевса, V I I I — поражение греков, 
X I — X X I I , содержащие описание третьей и четвертой битв и вклю
чающие смерть Патрокла и Гектора. Все остальные песни — поздней
шие наслоения, только развивающие основную тему первого автора. 
Вследствие этого первоначальная «Ахиллеида» расширилась и пре
вратилась в большую поэму. 

1 См.: Соколов Ф. Ф. Гомеровский вопрос. — В кн.: Труды Ф. Ф. Соколова. Спб., 
1910, с. 124; Бузескул В. П. К какому времени года относятся похождения Чичикова 
в 1 т. «Мертвых душ»? — В кн.: Бузескул В. П. Исторические этюды. Спб., 1911, 
с. 403—406 . 
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Среднее положение занимает исследование об «Одиссее» А. Кирхгофа (1826—1908). Отказываясь признать единую основу, он в то же 
время отвергает мысль о механическом объединении в ней отдельных 
песен. По его мнению, «Одиссея» есть поэма о странствиях Одиссея, 
а все остальное является только продолжением и развитием этого 
первоначального сюжета. Он предполагает даже, что в поэму вошло 
много песен различного объема, подвергшихся серьезной перера
ботке, и что она есть результат «компиляции». 

Работа, направленная на определение основного зерна, естест
венно приводила к двоякому заключению: Гомер был или первым 
поэтом, создателем основного зерна, или он был последним поэтом, 
обработавшим материалы, подготовленные предшественниками, и 
придавшим окончательную форму поэмам. В последнем случае ему 
остается роль почти только редактора — «диаскеваста». 

Поразительные археологические открытия последней четверти 
X I X в. на местах Трои, Микен, Тиринфа, Орхомена и других, а затем 
в XX в. на Крите, в Пилосе и в других местах, наконец, прочтение 
письменных документов — все это поставило перед исследователями 
вопрос об отношении гомеровской поэзии к древнейшей истории 
Греции. Было обращено внимание на определение источников, кото
рыми пользовались поэты, и на выяснение постепенных наслоений, 
отлагавшихся вокруг основной темы (Зеек, Виламовиц-Мёллендорф, 
Бете, Мюльдер и др.). Вместе с тем выяснялась необходимость изуче
ния развития самых форм эпической поэзии и языка. 

Теория «основного зерна» имела особенно много приверженцев 
и имеет много их в настоящее время. Однако, несмотря на многосто
ронние усилия, вопрос о том, что же надо считать основным зерном, 
остается неразрешенным. Мнения ученых настолько расходятся, что 
Очень часто те самые места, которые одни ученые считают основными, 
другие категорически отвергают как позднейшее наслоение. 

Изучение языка поэмы выделило на общем фоне ионийского диа
лекта большое количество эолизмов. Одни считали, что обилие эолиз
мов является признаком раннего происхождения соответствующих 
мест в поэме (теория А. Фикка). Другие основывались на различии 
типов построек, описанных в поэме (Ф. Ноак), третьи — на особенно
стях оружия, например щитов — то древнейшего микенского типа, 
то позднейшего ионийского (В. Рейхель и К. Роберт), или даже одежды 
и прически (Ф. Поульсон), религиозных представлений и мифов 
(Э. Роде) и т. д. — и по этим данным устанавливали разные культур
ные эпохи создания поэм. Некоторые исходили из степени исполь
зования готовых стихов, из особенностей стиля и употребления срав
нений и т. д.; наконец, некоторые ссылались на форму изображения 
богов. 

В русской науке сторонниками теории «основного зерна» были 
П. М. Леонтьев («Пропилеи», т. I I , отд. 2. М., 1852, с. 81—111) , 
С. П. Шестаков («О происхождении поэм Гомера». Казань, 1892— 
1899), Ф. Г. Мищенко (Энциклопедический словарь Брокгауза — 
Ефрона), Ф. Ф. Зелинский (Новый энциклопедический словарь Брок
гауза—Ефрона), Л. Ф. Воеводский («Введение в мифологию Одис
сеи». Одесса, 1892), А. А. Захаров («Гомер». М., 1918). 
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3 . С О В Р Е М Е Н Н О Е С О С Т О Я Н И Е Г О М Е Р О В С К О Г О В О П Р О С А 

По гомеровскому вопросу создалась колоссальная литература, 
какой нет ни по какому другому вопросу. И все-таки до сих пор его 
нельзя считать разрешенным. 

Из всех противоречивых суждений, высказанных по гомеров
скому вопросу, абсолютно доказанными можно считать следующие 
положения. Поэмы обнаруживают, несомненно, единство художест
венного плана. Созданию поэм предшествовал продолжительный 
период устного народного творчества, когда слагались сказания (саги) 
и небольшие эпические песни, отличные по характеру от крупных 
произведений типа «Илиады» и «Одиссеи». Несомненным является 
единство и цельность характеров. Если сюжеты поэм взяты из мифов, 
то некоторые части, как свидание Гектора с Андромахой, путешест
вие Телемаха и т. п., не имеют ничего общего с мифами. Расправа 
Одиссея с женихами представлена совершенно не в мифологическом 
плане, а похожа на бытовую новеллу. Да и сами мифы получили в 
поэме полную жизненность и художественную конкретность. 

В разнообразных взглядах на происхождение гомеровских поэм 
нас поражает то, что даже ученые одного направления часто не схо
дятся и в основных пунктах, так как руководствуются чисто субъек
тивными мнениями. Так, например, один из крупнейших специали
стов У. Виламовиц-Мёллендорф считал основной частью «Илиады» 
всю вообще историю Ахилла, из которой будто бы потом выпали 
события его юности. В эту часть, по его мнению, входил также рас
сказ о гибели Патрокла и мщении за него. Основой «Одиссеи» он 
считал эпизод у феакийцев. Французский ученый М. Круазе основ
ным зерном «Илиады» считал ссору царей. Э. Бете определял перво
начальную «Илиаду» как поэму в объеме около 1500 стихов, вклю
чавшую такие эпизоды, как ссора царей, поражение ахейцев, гибель 
Патрокла и мщение Ахилла. П. Мазон выделял из теперешней «Илиа
ды» 14 песен. 

Представляя каждый по-своему первоначальную поэму, иссле
дователи нередко весьма произвольно выбрасывают из нее те части, 
которые, по их мнению, отступают от основного замысла и не свя
заны с ним органически. В результате не только такие обособленные 
части, похожие на отдельные былины, как «Подвиги Диомеда» 
(«Илиада», V ) , «Посольство» ( IX ) , «Ночная разведка» (X) и т.п., 
но и такие замечательные эпизоды, как «Свидание Гектора с Андро
махой» (VI ) и «Выкуп тела Гектора» (XXIV ) , оказываются выбро
шенными из плана как не принадлежащие основному поэту. Выпа
дают также и полные тонкого психологического понимания сцены 
встреч неузнанного Одиссея с Пенелопой в «Одиссее» (X IX , X X I I I ) . 
Сцену примирения Ахилла с Агамемноном в «Илиаде» (X IX ) одни 
относят к основному плану, другие признают побочной. Все эти дан
ные показывают явную произвольность и несостоятельность такого 
подхода к научному вопросу. 

Если попытаемся разобраться, в чем заключается ошибка этих 
«разделительных» теорий, то увидим, что эти ученые исходят из 
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совершенно абстрактного представления о каком-то идеальном поэте 
и, не зная о нем ничего, на основании своего чисто субъективного 
мнения признают за ним одни части и отнимают другие; далее, они 
произвольно дробят цельное произведение на части, не считаясь 
с внутренней связью, соединяющей их; кроме того, критики откры
вают напластования разных эпох, не учитывая требований литера
турной традиции и намеренной архаизации эпического поэта. Увле
каясь своим предвзятым мнением, «разделители» забывают самое 
простое и естественное условие, что в огромном произведении вели
кий поэт может обнаружить не только сильные, но и слабые стороны 
своего таланта и, следовательно, качественные различия между от
дельными частями никак не могут служить доказательством участия 
разных поэтов. Если подобный вопрос представляет большие труд
ности даже в произведениях новых писателей, то дело во много раз 
осложняется тем, что мы совершенно ничего не знаем о личности 
Гомера. Из этого следует, что все наши суждения о нем должны 
строиться исключительно на изучении его произведений, особенно
стей их стиля и требований их жанра: надо представить эту поэзию 
в свете условий устного эпического творчества аэдов. А при этих 
обстоятельствах вполне естественны были и повторы, и даже неко
торые противоречия. 

Выше было уже отмечено, что характерной чертой эпического 
стиля является неторопливость рассказа (ретардация) и связанная 
с этим любовь поэта к подробностям, которые способны разрастаться 
В целые сцены или эпизоды. Таково, например, описание жезла 
Агамемнона в «Илиаде» ( I I , 101—109), задерживающее его выступ
ление, а еще более наглядное — описание шрама на ноге Одиссея, 
по которому нянюшка узнает его (X IX , 390—470) . Это описание, раз
росшееся в небольшую поэму, прерывает ход действия в крайне 
напряженный момент, и тем не менее нет никакого основания видеть 

в нем позднейшую вставку. То же мы встречаем и во многих других 
местах — то в более кратком, то в более Широком плане. Так, вместо 
краткого описания щита Ахилла получилась как бы самостоятель
ная маленькая поэма ( X V I I I , 468—613). Вместо того чтобы коротко 
сказать о встрече Гектора с Андромахой, поэт дал несравненную по 
своей силе сцену (VI , 390—502), — а некоторые критики видели в 
ней внесенную позднее самостоятельную поэму. Точно так же при 
описании боев поэт иногда ограничивается констатацией факта столк
новения воинов, иногда дает обстоятельное описание, сопровождаю
щееся речами бойцов, в некоторых случаях это превращается в целые 
«былины» о подвигах выдающихся- героев — Агамемнона, Патрок
ла, Ахилла и др. К числу таких отступлений относятся песнь о под
вигах Диомеда («Илиада», V), которую некоторые критики склонны 
считать самостоятельной поэмой, а также рассказ о ночной разведке 
«Илиада», X) , тоже признаваемый за позднюю вставку. 

В «Одиссее» даже самые придирчивые критики не могут отри
цать единства плана. Однако она по содержанию явно делится на 
три части: 1) «Телемахию», 2) странствования Одиссея и 3) возвра

щение на родину и мщение женихам. «Разделители» стараются до-
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казать разновременность их происхождения. Однако ясно, что на
личие таких частей так же закономерно, как разделение на части 
«Войны и мира», которое не дает оснований по этой причине припи
сывать роман нескольким авторам. 

Если иметь в виду, что эпизодичность изложения типична для 
эпического стиля, то становятся беспочвенными все попытки рас
членения поэм на составные части и отнесения этих частей к разным 
авторам и к разным эпохам. Отражение разных культурных эпох, 
которое давало основание различать напластования в тексте поэм, 
в настоящее время находит новое объяснение в свойствах эпического 
стиля. Теперь вполне доказано, что стиль поэм — искусственный, 
выработавшийся в течение длительной практики аэдов, в котором 
существенную роль играет стилизация, т. е. пользование готовыми, 
ранее сложившимися формами и формулами, образами и выраже
ниями. В то же время поэт, желавший показать, что он повест
вует о далеком прошлом, отличном от его времени, прибегает и к 
намеренной архаизации, поэтому в его произведении получалось 
естественное смешение эпох — событий современной ему действи
тельности и воспоминаний далекого прошлого — крито-микенской 
поры. (Выше мы говорили, что поэт неоднократно подчеркивал про
тивопоставление настоящего и прошлого.) Ко всему этому надо еще 
прибавить, что такие большие произведения, как «Илиада» и «Одис
сея», не могли создаться одним поэтом сразу, их создание требовало 
более или менее значительного времени, что, конечно, могло быть 
причиной некоторых несоответствий в мелочах. 

Приведенные соображения показывают, что «разделители» отно
сятся механически к тексту поэмы и вовсе не считаются с живой ра
ботой поэта. А между тем у всякого непредубежденного читателя, 
который читает поэму, построенную по единому художественному 
замыслу, выраженную в одном стиле, не может быть иной мысли, 
как о создании ее одним поэтом. 

Унитарная теория после Нича имела много видных представи
телей в разных странах: в Англии известный политический деятель 
В.-Э. Гладстон, фольклорист Э. Ленг (Ланг), а в настоящее время 
Скотт, Уейд-Джери, Боура, Уэбстер и Кирк, в Америке Комбелляк 
и Уитмен, во Франции Бреаль, Буго, Терре, в Германии Роте, Дреруп, 
Дорнсейф, В. Шадевальдт, в Венгрии И. Тренчени-Вальдапфель, 
в России О. И. Пеховский, Ф. Ф. Соколов, А. Н. Деревицкий, Н. Л. Са
харный и др. С особенной четкостью эта точка зрения выражена в 
книге Э. Дрерупа, а также в книгах Уитмена и Кирка. 

Однако и среди унитаристов теперь наблюдаются два течения. 
Одни («наивный унитаризм»), видя всю силу гомеровской поэзии 
исключительно в мастерстве, фантазии и изобретательности поэта, 
склоняются в сторону «чистого», самодовлеющего искусства, впа
дают в формализм и становятся, таким образом, на реакционную 
точку зрения, так как представляют поэзию Гомера оторванной от 
действительной жизни. Другие, наоборот («критический унитаризм»), 
не умаляя значения поэта, признают, что он в своем творчестве ши
роко использовал идейное и формальное наследство своих предшест-
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венников — древнейших аэдов — и богатый материал народных пе
сен, а вместе с тем как истинный художник отразил современную ему 
действительность. «Критический унитаризм» старается в целях уясне
ния творчества единого поэта — Гомера — использовать культурно-
исторический и языковый материал, которым «разделители» пыта
лись обосновать свои догадки о компиляциях и наслоениях. 

При этом нельзя не вспомнить в высшей степени меткое заключе
ние В. Г. Белинского по поэзии Гомера в VII статье о Пушкине: «Его 
(Гомера) художественный гений был плавильною печью, через кото
рую грубая руда народных преданий и поэтических песен и отрыв
ков вышла чистым золотом»

1
. К этому пониманию близко подходит 

шведский ученый М. Нильссон. 
В результате рассмотрения главных теорий о происхождении го

меровских поэм мы приходим теперь к заключению, что каждая поэма, 
в отдельности взятая, есть произведение великого поэта. Но необ
ходимо учитывать и дальнейшие следствия этого. Как и всякое про
изведение античной литературы, поэмы подвергались естественным 
искажениям при рукописной передаче текста, к которым присоеди
нялись еще и первоначальные варианты устной традиции — ошибки, 
неудачные исправления или даже вставки (интерполяции). 

Хотя гомеровский вопрос до сих пор не может считаться оконча
тельно разрешенным, он сыграл весьма важную роль в истории ми
ровой науки. Связь его с другими проблемами фольклора и сходство 
греческого эпоса с эпическими произведениями других народов от
крывает общие перспективы в изучении такого рода поэзии. То , что 
наблюдается в русских былинах, в киргизском, армянском эпосе, 
в «Песни о Роланде», в «Песни о Нибелунгах», в сербских юнацких 
песнях, в карело-финской «Калевале» и т. п., — все это имеет много 
общего и в некоторой степени — с учетом времени и национальных 
особенностей — приложимо к гомеровским поэмам, и наоборот. Гоме
ровский вопрос, столько времени и так глубоко занимающий ученых 
всего мира, имеет громадное методологическое значение. 

4 . В Р Е М Я С О З Д А Н И Я П О Э М 

Как ни близки между собой по характеру «Илиада» и «Одиссея», 
есть между ними и существенные различия не только по содержанию, 
но и по культурному уровню. «Илиада» в основном — поэма военная 
и отражает условия жизни во время войны. «Одиссея» рисует по 
преимуществу странствия героя и жизнь мирного времени. Действие 
«Илиады» сосредоточено в восточной части греческого мира, что пока
зывает стремление греков на восток; в «Одиссее» события происхо
дят, за исключением немногих эпизодов, на западе: там находится 
родина Одиссея, остров Итака; там, где-то поблизости от нее, надо 
представлять себе Схерию, остров феакийцев. Еще далее в западной 
части Средиземного моря происходят главные приключения Одис
сея: пролив, по сторонам которого находятся Скилла и Харибда, 
отождествлялся древними с теперешним Мессинским проливом; 

1 Белинский В, Г. Полн. собр. соч., т. 7, с. 404. 
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место жительства киклопов представляли где-то на Сицилии, а место 
пребывания волшебницы Кирки предполагалось на западном берегу 
Италии, где-то в окрестностях современного Неаполя, откуда Одис
сей ездил на край света — в страну мертвых; где-то на западе надо 
представлять и Огигию, остров нимфы Калипсо, так как на пути от
туда Одиссей видит слева от себя созвездие Северной Медведицы 
(V, 276 сл.), и т. д. Все это говорит о том, что интересы поэта обра
щены на запад. Видно, что людей этого времени тянуло туда, но 
страна оставалась неосвоенной и загадочной; воображение населяло 
ее всевозможными чудовищами. Эта тяга характеризует важный 
исторический момент — начало греческой колонизации Запада. Исто
рия показывает, что она началась гораздо позже, чем произошло за
селение греками побережья Малой Азии. 

Сказание о Троянской войне, как было указано выше (гл. I и I I ) , 
связано с подлинно существовавшим городом в Малой Азии. Дан
ные истории Египта говорят о войнах его с хеттскими народами, а в 
походе хеттов против египтян, окончившемся поражением послед
них при Кадеше в 1288 г., принимали, видимо, участие троянцы. 

В «Одиссее» (X I , 521) в числе троянских союзников упомина
ются кетейцы, в которых современные исследователи видят хеттов

1
. 

Многие имена гомеровских героев встречаются в текстах крито-
микенских табличек

2
. 

Мифы и героические образы, которые легли в основу гомеров
ской поэзии, были принесены в Малую Азию одновременно с пере
селением туда ахейцев и стали достоянием сначала эолийских, а потом 
ионийских аэдов. Ахилл, как видно, был национальным героем ахей
цев. Его родина, «плодоносная» Фтия, находится в южной Фессалии. 
Там и в исторические времена в городе Фарсале был культ его самого 
и его матери, богини Фетиды. Согласно одной версии, там на берегу 
реки Сперхия был убит Ахиллом Парис (Плутарх, «Тезей», 34). 
Культ Ахилла существовал и в Эпире, где он почитался как родона
чальник царского рода. Но особенно замечательно, что и его против
ник Гектор происходит также из материковой Греции: в Фивах были 
культы Гектора и Андромахи

3
. Имена главных гомеровских героев 

связаны с Балканской Грецией, особенно с Пелопоннесом: Агамем
нон — с Аргосом и Микенами, Менелай и Елена — со Спартой и 
Амиклами, Нестор — с Пилосом, старший Аякс — с Саламином, млад
ший — с Локридой, Патрокл — с Опунтом, Диомед — с Аргосом и 
Фивами и т. д. 

Есть все основания предполагать, что еще в конце второго тыся
челетия до н. э. часть ахейского племени начала переселяться из 
Греции через острова на западное побережье Малой Азии. Переселен
цам приходилось силой отвоевывать места для поселений. Эти войны 

1
 Древняя Греция. М., 1956, с. 39 и 57. 

2 Ventris М. and Chadwick J. Documents of Mycenaean. Cambridge (Un. Pr.), 1959, 
p. 104—105. 

3 Английский ученый Уейд-Джери (Wade-Gery. The poet of Iliad Cambridge, 1952) 
пытался доказать, что Гектор — историческая личность и был царем на острове Хиосе 
ок. 800 г. до н. э. 
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с местным населением и послужили основой для переработки старых 
сказаний в новой обстановке. Здесь получило конкретную форму 
сказание о Троянской войне. Местные аэды занялись обработкой 
поэтических мотивов. Так подготовился поэтический материал, из 
которого, наконец, великий поэт создал «Илиаду», подчинив его ори
гинальной идее гнева Ахилла. В ней воплотился с наивысшей силой 
тот общий воинственный подъем, который переживали переселенцы 
в борьбе с местным населением. Идеал высшей доблести, благородства 
и отваги выразился в образе Ахилла. 

Сюжет «Одиссеи» связан с колонизационным движением на за
пад. Оно началось, вероятно, рано, но во всяком случае после того, 
как были освоены восточные области — острова Эгейского моря и 
побережье Малой Азии. Первые исторические данные о западной 
колонизации относятся к V I I I в. до н .э . В это время был основан 
Тарент в южной Италии. Основание города Наксоса в Сицилии пе
реселенцами с острова Наксоса (в Эгейском море) относят к 735 г., 
а основание Сиракуз выходцами из Коринфа — к 734 г. до н. э. Разу
меется, фактически проникновение греков в эти области началось 
еще раньше. До греков обосновались в этой части Средиземного моря 
финикияне, о которых не раз упоминают поэмы

1
. «Одиссея», ставя

щая в центре внимания странствия Одиссея и идеализирующая образ 
этого «многострадального» и «многохитростного» героя, выражает 
идеологию общества, захваченного колонизационным движением. 
А феакийцы представляются идеальным народом мореплавателей. 

Сопоставление двух поэм показывает некоторое идеологическое 
различие между ними. В «Одиссее» яснее обнаруживается разложе
ние царской власти и усиление родовой знати, и вместе с тем появля
ется более высокое представление о богах; в ней также можно видеть 
черты более зрелого мышления. 

Первобытное мышление отличается простотой и конкретностью, 
которая выражается в живости и образности. По мере умственного 
развития мышление приобретает более абстрактный характер. Это 
видно по количеству слов, имеющих отвлеченное значение. Сюда 
относятся в греческом языке, например, слова, оканчивающиеся, 
на — σ ύ ν η или — ι η , τύζ, как δικαιοσύνη — «справедливость», σωφρ
οσύνη — «благоразумие», αληθέίη — «истина», έπητύζ — «любезность» 
и т. д. В «Одиссее» таких слов почти вдвое больше, чем в «Илиаде» 
(81 на 58). В «Одиссее» же встречается значительно больше общих 
суждений — сентенций. Изменение характера мышления отражается 
и на количестве образных сравнений. Сравнение как форма конкрет
ного образного мышления более свойственно простому, примитив-
ному мышлению. В «Илиаде» насчитывается 218 развернутых срав
нений, в «Одиссее» — 53; к этому присоединяется еще большее число 
мелких сравнений. В общем получается соотношение 342 к 129. Конеч
но, многое в этом различии обусловливается разницей содержания, 
но, несомненно, это объясняется в значительной степени и индиви-

1 «Илиада», VI, 289; XX I I I , 744; «Одиссея», IV, 83, 614; X I I I , 272; X IV , 289; 

XV , 415, 419, 475. 
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дуальными свойствами автора. Приведенные соображения застав
ляют думать, что «Илиада» создана несколько ранее, чем «Одиссея». 
Некоторые из унитаристов склоняются даже к мысли, что поэмы, 
принадлежащие каждая в отдельности единому поэту, созданы двумя 
разными авторами, отделенными один от другого некоторым проме
жутком времени. 

Относительно времени создания поэм ученые сильно расходятся 
в мнениях: одни относят их к концу второго или началу первого ты
сячелетия; другие, наоборот, берут позднюю дату— VII или даже 
VI в. до н. э. (Боллинг об «Илиаде» в 1950 г. и Меркельбах об «Одис
сее» в 1951 г.). В поэмах есть описание некоторых предметов, извест
ных нам в крито-микенской культуре, которая распалась в конце вто
рого тысячелетия до н. э. Но в ней многократно упоминаются и фи
никияне, которые появились в районе Средиземного моря в начале 
первого тысячелетия. Особенно показательно упоминание финикий
ского города Сидона и сидонских тканей («Илиада», VI, 289, 290, 
X X I I I , 743; «Одиссея», IV, 84, 613; XV , 118, 428), а этот город был 
разрушен Ассаргадоном, ассирийским царем, в 677 г. Этот факт дает, 
таким образом, крайнюю дату. 

Насколько длительным мог быть процесс накопления и постоянной 
переработки эпического материала, мы можем судить по аналогии 
с произведениями, о которых мы располагаем большими сведениями. 
Основной сюжет «Песни о Нибелунгах», которая окончательно офор
милась в X I I — X I I I вв., отражает гибель Бургундского королевства 
в V в. Французская «Песнь о Роланде», в основе которой рассказ 
об истреблении арьергарда войска Карла Великого в 778 г., впервые 
упоминается в 1066 г., а окончательно сложилась в X I I в. Русские 
былины, сложившиеся в X V I — X V I I вв. , содержат отклики на 
события в Киевской Руси X — X I I I вв . Это показывает, что поэтиче
ский материал для этих произведений и технический опыт для их 
художественного оформления накапливался столетиями, прежде чем 
гениальный поэт был в состоянии обработать его в цельное художест
венное произведение. Такой же процесс приходится предполагать и 
с поэмами Гомера. 

Но при этом известно, что в VI в. до н. э. при Солоне и Писи
страте поэмы уже вошли в обиход греческой культуры и исполня
лись рапсодами на праздниках. У лирических поэтов VI I в. Архи
лоха, Терпандра и Мимнерма встречаются упоминания Гомера и его 
произведений. В 1954 г. найден был кубок V I I I в. до н. э. со стихо
творной надписью на греческом языке с упоминанием кубка Нестора. 
Не является ли это откликом на описание кубка Нестора в «Илиаде» 
(XI , 632—637)? Кроме того, к концу V I I I и началу VI I в. относится 
развитие дидактического эпоса Гесиода, который стоит всецело на 
базе гомеровской поэзии (см. гл. IV ) и к тому же свидетельствует 
о важных социальных изменениях. Таким образом, кажется, не долж
но оставаться сомнения, что создание гомеровских поэм принадле
жит к более ранней эпохе. Наиболее вероятной датой следует считать 
I X — V I I I вв . до н. э. 
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5 . В О П Р О С О Л И Ч Н О С Т И Г О М Е Р А 

Остается еще вопрос, поставленный некоторыми исследователя
ми: существовал вообще когда-нибудь Гомер и какие произведения 
он создал? 

Выше было указано, что никаких биографических данных о Го
мере мы не имеем, а то, что о нем известно, лишено достоверности. 
Наше представление о Гомере, таким образом, носит лишь общий 
характер. Однако отсутствие сведений не дает еще основания отвер
гать возможность его существования, а самый факт существования 
произведений заставляет думать о каком-то творце их. Всевозможные 
догадки о личности Гомера делались уже в древности. Некоторые 
высказывали, например, мнение, что имя «Гомер» есть нарицатель
ное слово, которое имело значение или «провожатый», или «залож
ник», или «слепец»

г
. Но современные ученые показывают несостоя

тельность и произвольность таких объяснений
2
. Неоднократно де

лались попытки найти и этимологическое значение слова «Гомер» 
путем разложения его на составные части. Имя «Гомер» как будто 
состоит из двух частей — «гом» и «ер»: одна означает «вместе», 
другая произошла от корня «прилаживать». Так создается представ
ление о человеке, что-то прилаживающем или объединяющем раз
розненные песни в одно целое. Но мы уже видели несостоятельность 
такой теории — «теории малых песен». Между тем почти все грече
ские имена, дававшиеся при рождении, имели какое-нибудь значе
ние

3
. Во всяком случае с этим именем у нас связывается представле

ние о величайшем поэте, создателе «Илиады» и «Одиссеи», который 
сумел глубоко понять и выразить национальные чувства своего народа. 

В наше время интерес к поэмам Гомера растет повсеместно, их 
переводят на многие языки народов мира. Для нас греческий эпос 
служит прекрасным образцом художественного творчества, тем более 
ценным, что в нем бьет живой и здоровый ключ творческих сил 
«детства человеческого общества там, где оно развилось всего пре
краснее» (К. Маркс). 

1 Эфор, фр. 164. Ср.: Ликофрон. Александра, 421. 
2 См.: Wilamowitz-Mollendorff. Ilias und Homer. Berlin, 1920, S. 360, 386. 
3 Любопытным образцом того, как давались имена, может служить в комедии Арис

тофана «Облака» рассказ Стрепсиада (60—67) о том, как было дано имя его сыну Фидиппиду из соединения слов: «фидо» — бережливость и «иппос» — лошадь. 



Г Л А В А I V 

УПАДОК ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА. 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ ЭПОС 

1. Киклические поэмы. 2. Возникновение рабовладельческих государств-городов и упадок 
героического эпоса. 3. Так называемые «Гомеровские гимны». 4. Пародии на героический эпос. 
5. Дидактический эпос и его социальные основы. Гесиод и его время. 6. Гесиод и его поэмы. 

Поэзия труда и первые научные запросы. 

1 . К И К Л И Ч Е С К И Е П О Э М Ы 

«Илиада» и «Одиссея» были не единственными образцами герои
ческого эпоса. Уже в них самих содержатся многочисленные указа
ния на существование других героических поэм. К сожалению, до 
нас ничего не дошло из этого творчества, кроме «Илиады» и «Одис
сеи». Но не дошедшие до нас поэмы часто использовали разные писа
тели древности, а некоторые из поздних ученых оставили краткое 
изложение этих поэм, благодаря чему мы имеем некоторое представ
ление об их содержании и характере. Одни из этих поэм, вероятно, 
были созданы еще в V I I I в., другие, безусловно, не старше VI в. 
до н. э. 

Александрийские ученые в I I I в. до н. э. пытались установить 
последовательность содержания этих поэм и распределить их по гео
графическим центрам, вокруг которых в них сосредоточивается дей
ствие. Поскольку каждая такая группа образует замкнутый круг, 
или «кикл», они известны под общим названием «киклических 
поэм». Наибольшей известностью среди них пользуются киклы Тро
янский и Фиванский. 

Вот вкратце содержание самого обширного из них — Троянского. 
В поэме «Киприи» (Кипрские песни) рассказывалось о начале Тро

янской войны. Мать Земля обратилась к богам, чтобы они избавили 

ее от чрезмерного бремени людей, и боги решили для этого устроить 
жестокую войну. Рассказ переходит к свадьбе Пелея с морской бо
гиней Фетидой. На свадьбу были приглашены все боги, за исключе
нием богини раздора Эриды. Обиженная Эрида, чтобы отомстить 
за себя, бросила среди пирующих золотое яблоко с надписью: «пре
краснейшей». Тогда поднялся спор между богинями, особенно между 
Герой, Афиной и Афродитой, из-за того, кому оно предназначается. 
Для разрешения спора Зевс отправил этих трех богинь в сопровожде
нии Гермеса на суд к троянскому пастуху Парису-Александру, кото
рый пас стада на горе Иде близ Трои. Явившись к Парису, богини 
старались каждая склонить его на свою сторону обещанием награды. 
Но более всего прельстила его богиня Афродита, которая обещала 
дать ему в обладание прекраснейшую женщину. Парис признал ее 
первенство и отдал ей золотое яблоко. После этого Афродита сде
лалась постоянной покровительницей его самого и всего троянского 
народа. Наоборот, Гера и Афина сделались их непримиримыми про
тивницами. Так это яблоко стало «яблоком раздора». 

От брака Пелея и Фетиды родился сын Ахилл. Мать захотела 
сообщить ему бессмертие. Для этого она обжигала его в огне адской 
реки Стикса, держа при этом за пятку. Однако отец своим неуместным 
вмешательством расстроил все дело, и на теле Ахилла осталось одно 
уязвимое место — пятка («Ахиллесова пята»). Мать старалась пре
дохранить его от участия в войне, так как ему была предсказана ранняя 
смерть, и укрывала его среди дочерей царя Ликомеда на острове 
Скиросе. 

Между тем открылось, что Парис был сыном троянского царя 
Приама. Сделавшись царевичем, Парис задумал осуществить обеща
ние, данное ему Афродитой, и отправился на поиски красавицы. 
Так он прибыл в Спарту, где царствовал Менелай. Радушно приня
тый им, Парис увидал супругу Менелая, красавицу Елену, и, пора
женный ее красотой, решил, что это и есть суженая ему женщина. 
Воспользовавшись временной отлучкой Менелая, он увез ее к себе 
в Трою. 

Узнав о похищении жены, Менелай обратился за помощью к 
брату Агамемному, и тот организовал поход для возвращения похи
щенной. К участию в походе были привлечены знаменитейшие вои
тели, в том числе хитроумный Одиссей, который сначала хотел укло
ниться, притворившись безумным, но был разоблачен Паламедом 
Потом он своей хитростью сумел найти Ахилла. Наконец, в «Киприях» 
излагались события начала войны. Войско собралось в Авлиде, но 
сначала взяло неудачное направление и попало в область Тевфранию. 
Во время вторичных сборов в Авлиде Агамемнон навлек на себя гнев 
Артемиды, и она остановила попутные ветры. Для умилостивления 
богини Агамемнону пришлось принести в жертву ей дочь Ифигению. 
После этого греки, наконец, прибыли под Трою, и началась война. 

Поэма «Киприи» охватывала, таким образом, все события, пред
шествовавшие «гневу Ахилла», которому посвящена дошедшая до 
нас «Илиада». За «Илиадой», заканчивающейся погребением Гектора, 
шла поэма «Эфиопида», в которой рассказывалось о событиях, не-
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посредственно следовавших за смертью Гектора. На помощь к троян
цам прибыла с отрядом амазонок их царица Пенфесилея. После ряда 
совершенных ею подвигов она была убита Ахиллом в единоборстве. 
Затем на помощь троянцам пришел эфиоп (отсюда и название поэмы) 
Мемнон, сын богини Эос. Он совершил великие подвиги и убил 
Антилоха, сына Нестора и друга Ахилла. Последний в страшном гневе 
убил его, а Мемнон, умирая, предрек Ахиллу близкую гибель. И, дей
ствительно, когда Ахилл уже ворвался в ворота Трои, Парис с по
мощью Аполлона убил его, поразив стрелой в пятку. 

Дальнейшим событиям Троянской войны были посвящены поэмы 
«Малая Илиада» и «Разрушение Илиона». В первой рассказывалось 
о погребении Ахилла и споре из-за его доспехов между Одиссеем и 
Аяксом, сыном Теламона, в результате чего Аякс покончил жизнь 
самоубийством. Во второй поэме был рассказ о прибытии Филоктета 
с луком и стрелами Геракла, без которых нельзя было взять Трою, 
об убиении Париса и прибытии юного сына Ахилла Неоптолема 
(Пирра). Далее приводится рассказ о постройке деревянного коня, 
о гибели Лаокоона, вторжении греков в город и о разрушении Трои. 

За поэмой «Разрушение Илиона» следовал ряд поэм о возвра
щении героев под общим названием «Возвращения». В одной сюже
том было возвращение Агамемнона, смерть его от рук Эгисфа и жены 
Клитемнестры и о мщении за отца сына Ореста; в других — о благо
получном возвращении Нестора, Диомеда и Неоптолема, гибели 
младшего Аякса, сына Оилея, о странствиях Менелая, который был 
занесен бурей в Египет, и, наконец, о возвращении Одиссея — это 
известная нам «Одиссея». Заключался весь этот «кикл» поэмой 
«Телегония», сюжетом которой являлась смерть Одиссея от руки его 
собственного сына от Кирки Телегона, не узнанного им. 

Из других эпических киклов наибольший интерес представлял 
кикл Фиванский. В его состав входили поэмы: «Эдиподия», где рас
сказывалось о судьбе Эдипа, который вследствие рокового стечения 
обстоятельств, не подозревая того, убил своего отца Лаия и женился 
на своей матери Иокасте, — этим сюжетом впоследствии восполь
зовались все три знаменитых греческих трагика — Эсхил; Софокл 
и Эврипид; «Фиваида», содержанием которой является междоусоб
ная война между сыновьями Эдипа Этеоклом и Полиником, поход 
последнего с шестью другими вождями против Фив (ср. трагедию 
Эсхила «Семеро против Фив») , смерть обоих братьев в поединке 
(ср. трагедии Софокла «Антигона» и Эврипида «Финикиянки»); 
«Эпигоны» — поэмы об осаде и взятии Фив сыновьями вождей, 
павших вместе с Полиником. К этим поэмам примыкала и «Алкмео
нида» — об Алкмеоне, сыне Амфиарая, одного из семи вождей. 
Кроме этих, известны были «Титаномахия» — о войне олимпийских 
богов с восставшими против них титанами, «Амазония» — о войне 
греков с амазонками, «Гераклии» — несколько поэм о подвигах 
Геракла и примыкавшая к ним поэма «Взятие Эхалии» — о походе 
Геракла против этого города (ср. трагедию Софокла «Трахинянки»), 
«Данаида» — о судьбе дочерей Даная (ср. трагедию Эсхила «Проси
тельницы») и т. д. 
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Старшей из всех этих поэм была, по-видимому, «Фиваида», 
большинство же из них получили оформление после «Илиады» 
и «Одиссеи», а некоторые явно применялись к их содержанию, 
дополняли или разъясняли их. «Илиада» и «Одиссея» выделялись 
среди этих поэм и по мастерству изложения и по объему. Кикличе
ские поэмы не имели того единства, которое придает силу и вырази
тельность «Илиаде» и «Одиссее». Наоборот, они пестры по содержа
нию и включают по нескольку сюжетных линий («Киприи», «Эфио
пида» и др.); в них видно стремление к оригинальности, к чудесному, 
к сложным и запутанным приключениям в противоположность про
стоте и непритязательности «Илиады» и «Одиссеи». Все это снижает 
их художественную силу. Встречаются и повторения мотивов «Илиа
ды». Например, выступление Мемнона, победа его над Антилохом и 
мщение Ахилла напоминает победу Гектора над Патроклом и мщение 
за него Ахилла. Самый ход изложения в киклических поэмах прибли
жает их к сочинениям ранних древнегреческих историков, так назы
ваемых логографов (см. гл. VI I ) . 

В установлении авторства этих поэм существует большая разно
голосица. Так, «Киприи» приписывались Стасину или Гегесию, 
«Малая Илиада» — Кинефону, «Разрушение Илиона» — Арктину, 
«Телегония» — Эвгаммону, «Титаномахия» — Эвмелу Коринфскому 
и т. д. Часто автором всех называли Гомера. Но Аристотель, а затем 
александрийские ученые оставили за Гомером только «Илиаду» 
и «Одиссею». О самих же названных выше поэтах мы не имеем сколь
ко-нибудь определенных сведений, как и о личности Гомера. 

Возникновение киклических поэм захватывает значительный про
межуток времени до и после создания поэм Гомера. Но самой поздней 
датой, по-видимому, надо считать V I I — V I вв . до н. э. «Телегония», 
например, не известна Гесиоду и, вероятно, создана после него. 

Богатейшее содержание киклических поэм служило источником 
сюжетов для позднейшего творчества лирических и драматических 
поэтов и мастеров пластического искусства. 

2 . В О З Н И К Н О В Е Н И Е Р А Б О В Л А Д Е Л Ь Ч Е С К И Х 

Г О С У Д А Р С Т В - Г О Р О Д О В И У П А Д О К Г Е Р О И Ч Е С К О Г О Э П О С А 

В течение нескольких столетий героический эпос был главным 
и ведущим поэтическим жанром в Греции. Но история показывает, 
что постепенно он стал терять свое первенствующее значение и утра
чивать свою оригинальность: как видно, он уже не стал отвечать ин
тересам современников. Это ясно говорит о том, что в общественной 
жизни произошли серьезные изменения. 

Создание поэм Гомера относится, как мы видели, к эпохе разло
жения родового строя и установления господства родовой знати, 
аристократии. Хотя эти и подобные им поэмы были созданы на осно
ве народного творчества, создатели их, аэды, были связаны интере
сами с всесильной в ту пору знатью. Утверждение рабовладельческого 
строя и последовавшее за ним экономическое развитие имели след
ствием образование государств-городов (полисов), способных обеспе-



чить права рабовладельцев. Вместе с этим установилось господство 
знатных родов, захвативших лучшие и крупнейшие участки земли. 
Однако вскоре же угнетение и эксплуатация ими остального населе
ния — простых земледельцев и ремесленников — стали вызывать 
протесты угнетенных. Некоторые намеки на такие протесты уже 
замечаются в поэмах, например в сцене с Ферситом во II песни «Илиа
ды». Поэт, поставленный в зависимость от господствующей группы, 
изображает этот назревающий протест в комическом виде. 

Но приближалось время, когда этот протест мог встретить под
держку со стороны поэта. 

Героический эпос, каким мы его знаем по поэмам Гомера, не сразу 
сошел со сцены. Он терял свою силу постепенно. Вместо огромных 
произведений вроде «Илиады» и «Одиссеи» стали появляться про
изведения малого объема — в 500—100 и даже меньше — до трех 
стихов: это так называемые «Гомеровские гимны». 

Наряду с этим измельчанием героического эпоса возникло совер
шенно новое направление — «дидактический», т. е. назидательный, 
эпос, главным представителем которого был Гесиод. Признаком окон
чательного упадка эпического жанра является пародия на эпос, 
которая показывает, что героические образы эпоса в новых социаль
ных условиях уже представлялись устаревшими. 

Вместе с угасанием такой поэзии исчезли и певцы-поэты, авторы 
такого рода произведений — аэды. На смену им появились рапсоды — 
артисты, которые стали исполнять только готовые поэмы, разучивая 
их наизусть, но сами уже не создавали новых. 

3 . Т А К Н А З Ы В А Е М Ы Е « Г О М Е Р О В С К И Е Г И М Н Ы » 

Под названием «Гомеровские гимны» у нас известен сборник из 
34 коротких произведений эпического характера, сохранившийся в ру
кописях византийского периода вместе с знаменитыми поэмами. 
Название «гимны» чисто условное. Под названием «гимн» обычно 
разумеется славословие в честь божества. Эти же гимны представ
ляют эпические рассказы, написанные таким же гексаметром, как 
«Илиада» и «Одиссея», но посвященные не героям, а богам. В гимнах 
описываются различные их приключения — главным образом в свя
зи с установлением каких-нибудь культов или основанием храмов. 
Содержанием их являются по преимуществу храмовые легенды. 

Из гимнов наиболее значительны и интересны первые пять. Это 
прежде всего два гимна в честь Аполлона — Делоеского и Пифий
ского. В первом рассказывается о рождении Артемиды и Аполлона, 
детей Латоны, на острове Делосе и об основании там культа и празд
ника в честь них; во втором — о приходе Аполлона к подножию горы 
Парнаса, о победе его над чудовищным змеем Пифоном (отсюда место 
называется «Пифо», а жрица — «пифией»), о явлении Аполлона в 
виде дельфина (отсюда его прозвище «Дельфиний»), об устройстве 
здесь храма с оракулом и об основании города Дельф. В гимне Афро
дите ( IV) говорится о любви ее к троянцу Анхису. 

По объему самыми большими являются гимны в честь Гермеса ( I I I ) 
в 580 стихов и в честь Деметры, богини земного плодородия (V) в 
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495 стихов. О Гермесе рассказывается, как он, едва родившись, украл 
у Аполлона чудесных коров и как из черепахи сделал лиру. В гимне в 
честь Деметры рассказывается о похищении ее дочери Персефоны 
и об установлении Элевсинских мистерий. Персефона гуляла с подру
гами, собирая цветы на лугу, как вдруг разверзлась земля и появился 
на колеснице бог подземного мира Плутон-Гадес и увез ее в свой дом. 
Деметра по всей земле разыскивала пропавшую дочь, пока наконец 
бог солнца Гелий не открыл ей похитителя. Оскорбленная Деметра 
решила удалиться от сонма богов и под видом простой старушки при
шла в Аттику, в местечко Элевсин, где была принята в качестве няни 
в дом царя Келея. Она полюбила своего питомца, царевича Демо
фонта, и, желая сделать его бессмертным, стала обжигать его в огне, 
но царица Метанира по неразумию помешала этому. Тогда Деметра 
открылась людям, повелела воздвигнуть храм и установила великие 
таинства. Между тем земля, оставшаяся без попечения Деметры, 
высохла и перестала приносить плоды. Боги, не получая от людей 
обычных жертв, согласились, чтобы Персефона одну треть года про
водила с супругом в подземном царстве, а две трети оставалась при 
матери. 

Остальные гимны, прославляющие других богов, меньше по объе
му и уступают вышеуказанным по художественному значению. Инте
ресен гимн в честь Диониса (V I I ) , рассказывающий, как бога в виде 
прекрасного юноши захватили морские разбойники, надеясь полу
чить богатый выкуп. Но Дионис показал им свою божественную 
силу: повесив на реях корабля гроздья винограда и пролив вино, 
он обернулся львом и наслал на них медведицу, так что они с испугу 
побросались в море и превратились в дельфинов. 

Большинство этих гимнов заканчивается стихом: 

Ныне тебя помянув, я к песне другой приступаю. 

Это дает основание предполагать, что каждый «гимн» является 
только «вступлением», прелюдией перед совершением обряда в честь 
бога; в нем сообщались молящимся сведения о празднике, и таким 
образом он имел целью подготовить молящихся к совершению культа. 

По времени создания эти гимны весьма различны: первые пять 
близки к гомеровской поэзии, другие, несомненно, относятся к более 
позднему времени — может быть, к V I I -V I вв. Гимн Пану (X IX ) 
не старше начала V в., а некоторые относятся, может быть, даже к 
периоду эллинизма. Они создавались в различных местах и были свя
заны с местными культами. Таким образом, совершенно ясно, что 
они не могли быть созданием Гомера. 

4 . П А Р О Д И И Н А Г Е Р О И Ч Е С К И Й Э П О С 

Пародия есть сатирическое воспроизведение какого-нибудь сюже
та, образа или литературных приемов в формах, нарочито не соответ
ствующих содержанию. Это нарочитое противоречие между формой 
и содержанием служит явным признаком того, что форма, унаследо
ванная от прежних времен, уже перестала соответствовать новому 
содержанию и современным условиям жизни, что как раз и произо-
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шло с героическим эпосом в послегомеровскую эпоху. В греческой 
литературе мы знаем две такие пародии: «Маргит» и «Война лягушек 
и мышей». 

От поэмы «Маргит», которую Аристотель ошибочно приписывал 
Гомеру, до нас дошло всего только шесть стихов, но тем не менее мы 
представляем себе в основном ее содержание. 

Некий божественный старец пришел в Колофон; он аэдом 
Был и служителем муз и владыки стрельца Аполлона. 
В руках своих он лиру звонкую держал. 

Так начиналась эта поэма, в которой гексаметры шли вперемежку 
с ямбическими стихами. В Колофоне этот аэд встретил Маргита, 
героя поэмы, которого автор характеризует такими словами: 

Многие знал он дела, только знал-то все это он плохо. 

Оказывается, что Маргит умеет считать только до пяти, у матери 
спрашивает, ее ли он сын или отца; таким же глупым он оказывается 
и перед женой. Словом, это — герой наизнанку. Особенный комизм 
заключается в том, что такая личность прославляется с комической 
торжественностью, как герой. Эту поэму относят ученые к началу 
VII в. до н. э. 

Полностью сохранилась вторая поэма — «Война лягушек и мы
шей». Мышонок Крохоед, сын царя Хлебогрыза, забежал в болото, 
чтобы напиться воды. Там он встретился с царем лягушек Толсто
мордом, сыном Грязевика, который так расхвалил свое болотное 
житье, что возбудил у мышонка желание побывать в болотном цар
стве. Когда лягушка везла мышонка на спине через лужу, из воды 
неожиданно высунулась змея. Лягушка с перепугу нырнула в воду, 
бросив мышонка, и тот утонул. Мышиное царство всполошилось, 
узнав об этом злодействе, и решило идти войной на лягушек. В поэме 
описываются военные приготовления той и другой стороны. Боги 
наблюдают за их действиями, и Зевс предлагает богам принять учас
тие в войне, но они отказываются. Загорается бой, и, как в «Илиаде», 
поэт описывает подвиги отдельных воителей. Мыши начинают одо
левать. Зевс пытается остановить их молнией, но мыши не пугаются 
и продолжают теснить врагов, пока, наконец, Зевс не насылает на 
них раков, которые клешнями отрывают хвосты и лапки у мышей 
и обращают их в бегство. 

Сатирический смысл поэмы виден в том, что некоторые сцены 
пародируют соответствующие места в «Илиаде». Повторяются даже 
некоторые имена эпических героев, например имя лягушки «Грязе
вик» по-гречески созвучно с именем Пелея, отца Ахилла. Мы встре
чаем подобные гомеровским эпитеты, сравнения, повторения, даже 
участие богов и небесные знамения. Но вместо героев здесь действуют 
мыши и лягушки. Чем ничтожнее сюжет, тем резче контраст. Не
подражаемой по комизму является сцена, когда Зевс предлагает 
Афине принять участие на той или другой стороне, но она решитель
но отказывается, так как сердита и на тех и на других: мыши изгрызли 
у нее плащ, выткать который ей стоило большого труда и за который 
ей нечем расплатиться, так как пряжу она взяла в долг; на лягушек 
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же она сердита за то, что они своим кваканьем всю ночь не давали ей 
спать, когда она возвратилась усталая после битвы, и что вследствие 
этого утром встала с головной болью. Вместе с тем Афина опасается, 
что бойцы в пылу битвы, пожалуй, не пощадят и самих богов (вспом
ним, как Диомед ранил Афродиту и Ареса в V песни «Илиады»). 

В древности некоторые приписывали эту поэму Гомеру, как видно 
по известному рельефу I I I в. до н. э. «Апофеоз Гомера», где у ног 
обожествленного Гомера изображены мышь и лягушка. Но обычно 
автором ее считали Пигрета, брата царицы Артемисии, жившего в 
начале V в. до н. э., и эта дата представляется наиболее вероятной. 
Другие относят поэму к середине IV в., так как в это время в Гали
карнассе царствовала еще другая Артемисия. 

5 . Д И Д А К Т И Ч Е С К И Й Э П О С И Е Г О С О Ц И А Л Ь Н Ы Е О С Н О В Ы . 

Г Е С И О Д И Е Г О В Р Е М Я 

Экономические изменения конца VII I и начала% VII в. до н .э . 
и образование греческих государств-городов способствовали появ
лению новых понятий и новых интересов. Господство и произвол 
родовой знати, захватившей лучшие земли, стали встречать глухой 
ропот и протесты со стороны остального населения. Патриархальные 
традиции начали колебаться. Так, например, в противоположность 
аристократическому взгляду на труд как на что-то, унижающее сво
бодного человека, стали признавать его значение. «Труд не позорен 
нисколько; позорна одна только праздность» — эта мысль проходит 
красной нитью через поэму беотийского поэта этого времени Гесиода 
«Труды и Дни» (311). 

В связи с новыми условиями возрастала потребность в живом по
учении. Удовлетворить такие запросы могло лишь особое направле
ние в поэзии — дидактический, т. е. назидательный, эпос. Этот вид 
поэзии еще твердо придерживается традиции гомеровского эпоса, 
пользуется тем же стихотворным размером — эпическим гексамет
ром, ионийским диалектом, отчасти даже теми же стилистическими 
приемами: повторениями, эпитетами, сравнениями и т. п. Но содер
жание нового жанра уже совершенно иное, отвечающее потребностям 
текущей жизни. В противоположность гомеровской поэзии, где лич
ность автора оставалась скрытой, здесь поэт сам считает нужным 
рассказать о себе и поделиться своим жизненным опытом, признавая 
его поучительным для других. Главным представителем дидактиче
ского эпоса был беотийский поэт Гесиод. Беотия — область средней 
Греции, одна из немногих областей Греции, имевших поля, пригод
ные для земледелия, и там оно составляло главное занятие жителей. 
В течение долгого времени Беотия оставалась на том уровне, на ка
ком была при Гесиоде. 

Личная жизнь Гесиода весьма характерна для рассматриваемой 
эпохи, и то, что он рассказывает, живо воспроизводит перед нами 
типичные черты его времени. Род его происходит из Кимы эолийской 
(в Малой Азии). Отец его, который в «Жизнеописании» называется 
Дием, много плавал по морю в поисках средств к жизни, т. е., как 
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видно, занимался торговлей, но не добился своей цели и, «избегая 
злой бедности, какую Зевс дает людям», переселился в Аскру близ 
горы Геликона — «лютую в зимы и тяжкую летом, недобрую вечно» 
(«Труды и Дни», 633—640). Происхождением Гесиода и объясня
ется, почему он, житель Беотии, создал свои поэмы на языке ионий
ских аэдов, и сам он рассказывает о своем выступлении в качестве 
аэда («Труды и Дни», 654—659). 

Отец Гесиода, умирая, оставил после себя наследство двум сы
новьям — Гесиоду и Персу. Но Перс подкупил судей — «царей», как 
по гомеровскому образцу называет Гесиод старейшин местных ари
стократических родов, и они вынесли несправедливое решение, 
отдав все наследство Персу. Гесиод, оставшись без средств к жизни, 
стал усердно работать и не только спасся от нужды, но и скопил со
стояние. Из поэмы видно, что он владел участком земли и обрабаты
вал его сам с помощью нескольких рабов и наемных батраков. Перс 
же скоро растратил полученное без труда богатство и должен был об
ратиться за помощью к брату, но тот сурово встретил его и напутство
вал только советом о необходимости трудиться («Труды и Дни», 
396—400). Эти нравоучения и составляют основную часть поэмы. 
Проблема богатства и бедности поставлена тут со всей остротой. 

Личные переживания дали Гесиоду основу для поэмы «Труды 
и Дни». Обездоленный братом, он выбился из нужды личным трудом 
и на собственном опыте убедился в значении труда, который прино
сит человеку богатство: «Ведь состоянье бывает душою у смертных 
несчастных» (686). Богатый и бедный чувствуют себя совершенно 
по-разному: бедность убивает личность в человеке, богатство дает 
ему смелость. «Стыд, — говорит Гесиод, — за убожеством следом 
идет, за богатством же смелость» (319). 

Общество, с точки зрения Гесиода, представляет собою два 
класса — царей и пастухов. «Цари» — это знать, они же и богатые: 
они блистают среди смертных и почитаются как боги, творят суд и 
расправу и со сладкими речами выступают на сходках, смиряя всякие 
споры («Феогония», 80—93), но они запятнали себя неправдой и 
лихоимством—это «цари-дароядцы» («Труды и Дни», 39). Другой 
класс — пастухи и ремесленники. Гесиод нигде не упоминает кре
стьян, но о земледельческом хозяйстве говорит на протяжении всей 
поэмы. Симпатии его всецело на стороне земледельцев. К ремеслен
никам он относится с некоторой подозрительностью. Гесиод пред
ставляет Прометея как образец хитрости ремесленника. В обеих своих 
поэмах он выводит его в виде богоборца. Прометей обманул Зевса 
при жертвоприношении в Меконе («Феогония», 535—560) и украл 
огонь («Феогония», 565—569; «Труды и Дни», 48—58). За это рас
плачиваться пришлось людям, да и сам Прометей жестоко пострадал 
(«Феогония», 520—531; 613—616). Никак не выделяет Гесиод рабов, 
но вся его хозяйственная система имеет определенно выраженную 
рабовладельческую основу («Труды и Дни», 459, 470, 597, 608). 

Всюду в жизни Гесиод видит борьбу, которая является величай
шим злом, источником всяких бедствий, но часто она превращается 
в полезное соревнование. 
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Взглянет один на другого, и сам потрудиться захочет, 
Видя богатство того, кто с усердием пашет и сеет 
Или хозяйство заводит. Сосед соревнует соседу, 
Раз тот достигнет богатства; полезен спор этот для смертных. 

(«Труды и Дни», 2 1—24 ) 

Наблюдение над окружающей жизнью наводит его на Пессимисти

ческие мысли: 

Тысячи бедствий жестоких витают повсюду средь смертных; 
Злом и земля переполнена вся, и все море полно им. 

(«Труды и Дни», 100—101) 

Стараясь объяснить происхождение несчастий человеческого рода, 
Гесиод приводит сказку о том, как Зевс, желая погубить людей, 
послал на землю обаятельную женщину Пандору с сосудом, из кото
рого вылетели все бедствия — осталась им только Надежда (70—98) . 
Эта же мысль проходит и в рассказе о пяти веках (109—201). После 
полного счастья, которым люди наслаждались в течение золотого 
века, когда они жили, как боги, и когда земля давала им все в изоби
лии и без труда, наступило постепенное ухудшение — серебряный и 
медный века. После кратковременного улучшения в век героев на
ступил, наконец, пятый век — железный, век насилия и неправды: 
это — время самого поэта, и он делает вывод, что лучше было бы вов
се не жить в этот ужасный век. В связи с этим Гесиод в назидание со
временникам приводит басню о Соловье и Ястребе (первая известная 
нам басня). 

Басню теперь я царям расскажу, хоть они и разумны. 
Вот что однажды сказал Соловью пестрошейному Ястреб — 
Нес он его высоко в облаках, обхвативши когтями. 
Жалобно плакался пленник, язвимый кривыми когтями. 
Ястреб же молвил надменно в ответ ему слово такое: 
«Глупый, о чем же кричишь ты? ведь держит тебя много лучший. 
Будешь ты там, куда я понесу, хоть певец ты отличный. 
Съем тебя, коль захочу, а могу отпустить и на волю. 
Тот неразумен, кто с более сильным захочет тягаться; 
Не достигает победы, позор лишь да горе потерпит». 
Так быстролетный тот Ястреб сказал, простирающий крылья. 

(«Труды и Дни», 202—212) 

В этой басне аллегорически изображаются современные поэту 
социальные отношения. «Цари», т. е. аристократы, держат в своих 
руках всю власть. Незнатный, хотя бы и дельный, способный и даже 
талантливый человек слаб, так как находится в полной зависимости 
от сильного. Мы видим, что в этих словах звучит уже негодование 
поэта, который на себе испытал силу «царей». Мы вспоминаем сцену 
с Ферситом у Гомера. Там была лишь слабая попытка протеста про
тив произвола знати, и поэт представил ее в комическом виде, так как 
отражал точку зрения правящей группы. Гесиод же прямо заявляет 
протест против существующего порядка. Этот факт лучше всего сви
детельствует о том, насколько изменились социальные взаимоотно
шения. 

Многие рассуждения Гесиода носят пессимистический характер, 
однако пессимизм поэта не представляется безнадежным. Он верит 



в богов и находит твердую опору в труде. Царству неправды и наси
лия Гесиод противопоставляет высокий идеал Правды и посвящает 
целый раздел ее прославлению. 

Ты же, о Перс, хорошенько прими это к сердцу и помни: 
Голосу Правды внимай, о насилье забудь совершенно. 

(«Труды и Дни», 274—275) 

Самыми привлекательными чертами изображает он счастье и 
благоденствие людей в государстве, где правители соблюдают Правду 
(225—237). Даже среди бедствий железного века он открывает черты 
добра и верит, что Зевс положит конец злодеяниям. В этой вере его 
обнадеживает то, что 30 тысяч стражей Зевса, в том числе дочь Зев
са — Правда (248—264), витают среди людей и охраняют их от не
правды. 

Из наставлений неразумному Персу выясняются взгляды Гесиода 
на добродетель и труд. Он возводит их в категорию законов, предна
чертанных людям богами. 

Блага желая тебе, я скажу это, Перс безрассудный: 
Можно порочность легко приобресть хоть в большом изобильи. 
Легкий ведет к тому путь, и живет она близко отсюда. 
Пред добродетелью ж боги бессмертные труд положили 
В поте лица, и далекий к ней путь по крутому подъему, 
Да и суровый сперва; но когда ты дойдешь до вершины, 
Станет легка добродетель, столь трудная в самом начале. 

(«Труды и Дни», 286—292) 

Развивая мысль о необходимости труда, Гесиод показывает, как 
от труда приходит и богатство. 

Помни же ты ежечасно завет этот мой и трудися, 
Перс, о божественный отпрыск, чтоб голод тебя ненавидел, 
Но чтоб Деметра любила прекрасновенчанная вечно, 
Чтимая всеми, и житницу хлебом твою наполняла. 
Пусть тебе будет любезно труды свои скромные делать, 
Чтоб у тебя были полны все житницы вызревшим хлебом. 
Все от трудов своих люди — и скот, и богатство — имеют, 
Да и бессмертным, трудясь, они много любезней бывают. 
Труд никакой не позорен, позорна одна только праздность. 

(«Труды и Дни», 298—311) 

Поэма Гесиода дает нам живую картину жизни в его стране. В зем
ледельческой стране, какой была Беотия, труд представляется ему 
именно как земледельческий. Обычно Гесиода представляют как 
крестьянина. Однако его умственный кругозор и имущественное со
стояние показывают, что он был мелким землевладельцем, который 
имел целое хозяйство с небольшим количеством рабов и даже наем
ными батраками. Но в отсталой в хозяйственном отношении Беотии 
сам хозяин еще берется за плуг и идет за волами, а в зимнюю пору 
починяет свой инвентарь, 

Для характеристики экономических отношений эпохи чрезвы
чайно показательно то, что в семейном быту поэт советует иметь только 
одного сына, так как лишь при таком условии можно приумножить 
состояние, а если их будет несколько, придется наследство делить 
(376—380). Он дает практические наставления — ни у кого не одол-
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жаться, так как это обязывает в свою очередь давать взаймы (395, 
401, 408), поддерживать добрые отношения с соседями, поскольку 
от них можно ждать поддержки в трудном положении (342—345) 
и т. д. Все показывает в нем мелкого собственника, который упорным 
трудом сколачивает себе состояние. 

6 . Г Е С И О Д И Е Г О П О Э М Ы . П О Э З И Я Т Р У Д А 

И П Е Р В Ы Е Н А У Ч Н Ы Е З А П Р О С Ы 

Гесиод известен главным образом двумя поэмами: «Труды и 
Дни» и «Феогония». Свое поэтическое призвание он определяет в 
начальной части «Феогонии». Вместе с тем он показывает и отличие 
своей поэзии от гомеровской. Он облекает это в форму поэтического 
рассказа: однажды, когда он пас свое стадо у подножия горы Гели
кон, к нему явились сами музы. 

С речью такой ко мне обратились сначала богини, 
Музы Олимпа, Зевеса эгидодержавного дщери: 
«Пастыри сельские, жалкий вы сброд, для утробы живущий! 
Много умеем мы лжи говорить, что похожа на правду; 
Но пожелаем когда, возвестить мы и правду умеем». 

(«Феогония», 24—28) 

Этими словами подчеркивается, что прежние поэты передавали свои 
измышления, а поэт нового направления будет говорить одну правду. 
Такому различию содержания отвечает и новая форма исполнения: 
поэт выступает перед слушателями не с пением под аккомпанемент 
кифары, а декламирует с посохом в руках. 

Молвили дщери великого Зевса, искусные в слове. 
Посох при этом вручили из ветви цветущей лавровой, 
С древа сорвавши — чудесный, и к песням меня вдохновили 
Дивным, дабы прославлял и грядущее я, и былое. 

(«Феогония», 2 9—32 ) 

Поэма «Феогония» (Происхождение богов) посвящена теме про
исхождения мира и богов, причем дается их родословная. 

Так как в начальной части говорится о Гесиоде в третьем лице: 
«Некогда песне прекрасной они (музы) Гесиода учили» (22), некото
рые ученые отрицают принадлежность этой поэмы Гесиоду. Но скорее 
всего это только форма выражения, которая не дает достаточного 
основания для такого вывода. Древние же согласно приписывали 
поэму Гесиоду. 

Поэт начинает с прославления муз (36—115), после чего обраща
ется к основной теме. Началом мироздания он считает зияющую бездну 
Хаос, после чего родилась Гея-Земля, затем появились Тартар — 
подземное царство и Эрот — сила любви, влекущая друг к другу 
элементы мироздания. От Геи родились Уран (Небо), Эреб (Мрак) 
и Ночь, от нее Эфир и День. Детьми Урана и Геи были титаны, среди 
них Крон, отец Зевса. В дальнейшем перечисляются все главные 
божества греческой мифологии, какие почитались в эпоху Гесиода. 
Здесь рассказывается, как Крон низвергает отца своего Урана и за
тем, опасаясь, что сам будет низвергнут кем-нибудь из сыновей, он 
проглатывал своих детей, как только они рождались. Наконец, его 
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супруга Рея сумела спасти одного из сыновей — Зевса, дав отцу вместо 
младенца запеленатый камень. Зевс, когда возмужал, заставил отца 
изрыгнуть проглоченных детей и вместе с братьями и сестрами воца
рился над миром, оставив за собой первенство в качестве отца богов 
и людей. Далее рассказывается о том, как от этих богов рождались 
новые поколения богов, а от браков богов со смертными женщинами 
рождались герои. 

Многие места поэмы представляют сухой перечень имен. Но эта 
сухость иногда сглаживается художественными картинами, как, на
пример, рассказами о битве с восставшими против Зевса титанами 
(617—735) и об укрощении чудовищного Тифоэя (820—888). Интерес 
представляет наивный рассказ о Прометее, который перехитрил 
Зевса, устроив дело так, что тот допустил принесение ему в жертву 
только несъедобных частей от закалываемых животных (521—616). 

К «Феогонии» примыкала дошедшая до нас в небольших отрывках 
поэма «Перечень женщин», где рассказывалось о женщинах, к кото
рым являлись боги. Эти женщины становились прародительницами 
известных греческих родов. Среди отдельных эпизодов этой поэмы 
были рассказы о похищении Зевсом Европы, о рождении от Леды 
Диоскуров — Кастора и Полидевка, о Клитемнестре и Елене, о про
исхождении рода Эака, к которому принадлежали Пелей и сын его 
Ахилл, и т. д. Сюда же принадлежал рассказ о рождении у Алкмены 
Геракла от Зевса. До нас последний эпизод дошел вместе с описанием 
щита, с которым Геракл выступал против богатыря Кикна. Весь этот 
отрывок объемом в 480 стихов известен под названием «Щит Геракла». 
Это — явное подражание щиту Ахилла в «Илиаде». Лишенный жиз
ненной правды и полный чудовищных образов, он резко отличается 
от известных нам произведений Гесиода и принадлежит, очевидно, 
более позднему времени. 

Поэма «Труды и Дни» довольно пестра по своему содержанию. 
Это дает основание для всевозможных более или менее произволь
ных догадок об ее происхождении. Ясно определяются в ее составе 
следующие части. Прежде всего мы находим размышления о Правде 
(9—380), навеянные действиями брата Перса, и в связи с этим алле
горию о двух видах спора, из которых один — полезный, как сорев
нование, побуждающее людей к более энергичной работе, другой — 
вредный, как губительный раздор. Далее Гесиод приводит вышеупо
мянутую сказку о Пандоре и о пяти веках. На основании этого автор 
делает вывод о высоком значении правды и о необходимости труда. 

Следующая часть (381—617) содержит систематическое изложе
ние наставлений о том, что необходимо трудиться. Беотийский земле
делец Гесиод представляет себе труд не иначе, как земледельческий. 
Опытный хозяин, он обстоятельно описывает все детали земледель
ческих работ: как зимой надо готовиться к летним работам, каких 
работников и какой скот надо подобрать для каждой работы, как надо 
пахать, сеять, жать, как надо молотить и убирать, чем можно помочь 
в случае запоздания с посевом. Прибавляет он наставления и по убор
ке винограда. 

Словом, тут мы находим единственное в своем роде в греческой 
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литературе изложение системы сельского хозяйства. За этими на
ставлениями следует и необходимый для земледельца сельскохозяй
ственный календарь: с восходом созвездия Плеяд следует начинать 
жатву, с заходом — посев, с восходом Арктура пора подрезать лозы, 
с высоким стоянием Ориона и Сириуса начинается сбор винограда 
я т. д. Отлет же журавлей показывает, что пора приниматься за 
пашню, появление улиток — время приступать к жатве. 

В третьем разделе поэмы даются общие указания относительно 
мореплавания (618—694) : как лучше сберечь корабль и в какое время 
безопаснее пускаться в плавание; но автор выражает явное несочув
ствие морскому делу (649, 689). Некоторые ученые высказывали 
мысль, что это место есть позднейшая вставка. Однако это вряд ли 
правильно. 

После ряда практических советов житейского характера (695—764) 
поэт дает характеристику дней месяца с указанием, что следует делать 
в каждый из дней согласно поверьям и суевериям простого человека, 
различающего счастливые и несчастливые дни, благоприятные и 
неблагоприятные для тех или иных дел. Этим и определяется двой
ное заглавие поэмы: «Труды и Дни». 

Поэма «Труды и Дни» сделалась для греческих земледельцев 
сводом житейской мудрости: ее разучивали в школах, часто на нее 
ссылались писатели; она сделалась основой морали, и некоторые ста
вили ее даже выше поэм Гомера. 

Поэма Гесиода «Феогония» — первая попытка разобраться в 
бесконечном множестве общих и местных божеств в разных уголках 
греческого мира, определить отношение между ними и систематизи
ровать греческую религию и мифологию. Проживая в местности, 
близкой к Дельфам, Гесиод находился, по-видимому, под влиянием 
дельфийских жрецов и в своих поэмах, особенно в «Феогонии», отра
зил их точку зрения на греческую религию, причем особо подчеркивал 
значение некоторых местных культов, например Эрота, который 
пользовался особым почитанием в местечке Феспиях, или культ 
Муз Геликонских и др. 

Вместе с тем в поэме проводится прогрессивная мысль о постепен
ном «усовершенствовании» богов, которые вначале являлись лишь 
олицетворением грубой стихийной силы, а впоследствии стали на
деляться гуманными чертами. Стремление привести в систему и дать 
классификацию религиозных и мифологических представлений уже 
было научной задачей, как бы наивно и примитивно она ни разреша
лась. Эта попытка подготавливала почву для первых философских 
систем. 

Кроме разобранных выше, мы знаем по заглавиям и отрывкам 
еще несколько подобных поэм, — например «Эгимий», где говори
лось о помощи, оказанной царю Эгимию Гераклом при завоевании 
Пелопоннеса; «Наставления Хирона», представляющую сборник 
поучений мудрого кентавра Хирона, воспитателя Ахилла, Ясона и 
многих других героев. Эти и некоторые другие поэмы подобного рода 
слагались в разное время и все огульно приписывались Гесиоду, но 
часто это делалось только по внешнему признаку, поскольку поэмы 
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напоминали его поэтическую манеру. Но в этом нельзя видеть доста
точного ручательства их принадлежности Гесиоду. 

«Феогония» Гесиода и близкие этому направлению поэмы, как 
«Перечень женщин», «Щит Геракла» и т. п., примыкают, с одной 
стороны, к киклическим поэмам, а с другой, содержат зародыши 
тех приемов и форм, которыми несколько позже стали пользоваться 
первые греческие историки, так называемые «логографы». 

Многие черты поэзии Гесиода ведут начало из народного твор
чества. Это не только мифы, занимающие у него большое место, но 
и басни, пословицы и даже отдельные выражения, вошедшие в по
словицы. Сочинения Гесиода ясно показывают, как глубоко он знал 
и прочувствовал жизнь своего народа. Он по праву считался народ
ным поэтом. 

О времени жизни Гесиода в показаниях древних нет полной 
определенности: его называли и предшественником и современни
ком Гомера. Но мы уже достаточно видели, что все его творчество 
и по содержанию и по форме отражает более позднюю ступень об
щественного развития, свидетельствует даже об использовании по
этического наследия Гомера. Но Гесиод жил раньше Архилоха, поэта 
VI I в., поскольку у последнего есть заимствования из произведений 
Гесиода. Поэтому правильнее всего относить деятельность Гесиода 
к концу VII I или началу VII в. до н. э. 

В своей поэме «Труды и Дни» Гесиод говорит о самом себе, счи
тая свой личный опыт и свое личное мнение интересными и по
учительными для других. Это показывает наличие определенной 
индивидуалистической струи, которой не было у Гомера. Она явля
ется предвестием близкого расцвета того жанра, который своей 
основной задачей ставит как раз выражение личных чувств и на
строений, именно расцвета лирической поэзии, начавшегося в VI I в. 
до н. э. 

Г Л А В А V 

ПРОСТЕЙШИЕ ФОРМЫ ЛИРИЧЕСКОЙ 
ПОЭЗИИ 

1. Революции VII— VI вв. до н. э. и социальные корни индивидуальной лирики. 2. Греческая 
лирика и ее формы. 3. Элегия и ямб, их представители. 4. Простейшие формы мелической 
поэзии. Алкей, Сапфо, Анакреонт. Анакреонтическая поэзия. 5. Сколии. Гномы и эпиграммы. 

1 . Р Е В О Л Ю Ц И И V I I — V I вв. ДО Н. Э. И С О Ц И А Л Ь Н Ы Е К О Р Н И 

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Й Л И Р И К И 

В VII в. до н. э. героический эпос потерял руководящее значение 
в литературе, первое место стала занимать лирика. Это явилось ре
зультатом серьезных изменений, совершившихся в экономической, 
политической и общественной жизни греческого народа. Почти во 
всех областях Греции, о которых мы имеем сведения, происходило 
в это время глубокое социальное движение, во многих местах назре
вали и совершались экономические и политические перевороты. 
Это и дало основание Ф.Энгельсу назвать период V I I — V I вв . 
до н. э. эпохой революций в Греции

1
. 

Началось это движение в восточных областях греческого мира — 
на побережье Малой Азии и на близлежащих островах, где грекам 
раньше всего пришлось вступить в соприкосновение с богатыми и 
имевшими более древнюю культуру народами Востока и Египта. 
Но вскоре это движение распространилось и на континентальную 
Грецию. 

Старая монархия, сохранявшая еще черты первобытной военной 

1
 См.: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. — 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 115. 
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демократии, уступили место господству аристократии, а в некоторых 
местах даже правлению ограниченного 'круга знатных родов, так 
называемой «олигархии». Общинная собственность на землю усту
пала место родовой, а затем и частной индивидуальной собственности. 
Это открывало простор для частной инициативы и для выдвижения 
из коллектива индивидуальной личности Возникновение монетной 
системы в VII в. в Лидии (в Малой Азии) получило быстрое распро
странение во всей Греции и сразу же изменило весь характер товаро
оборота и торговли. Это было крупнейшим переворотом в экономи
ческих отношениях, и уже у поэта конца VII в. Алкея мы встречаем 
ссылку на изречение какого-то мудрого Аристодама, что «деньги — 
это человек» (фр. 101). Богатство, по выражению Ф. Энгельса, 
стало самоцелью

1
. 

Этот процесс, происходивший в Греции повсеместно, лучше всего 
известен нам в Аттике по стихотворениям Солона. Члены больших 
знатных родов сосредоточили в своих руках наиболее крупные и 
плодородные участки и жестоко эксплуатировали окрестную бед
ноту. Бедняки вынуждены бывали обращаться за помощью к бо
гатым соседям, и те, не будучи в состоянии собственными силами 
обработать свою землю, предоставляли на ней участки бедным, но 
брали за это у работников большую часть урожая — пять шестых. 
Все более росла задолженность трудящихся масс, которая в конце 
концов превращалась в кабалу. На участке должника ставился ка
менный столб в знак неоплаченного долга, а самого должника кре
дитор продавал в рабство. Это приводило к частым столкновениям 
между простым народом и знатью. 

По мере того как население маленького государства-города росло, 
все труднее становилось снабжать его продовольствием. Здесь и встал 
вопрос о подвозе хлеба откуда-нибудь извне или об основании коло
ний. Так, соседние с Афинами Мегары основали Византию на Бос
форе; Коринф основал колонию на острове Керкире, а затем город 
Сиракузы в Сицилии; особенно много колоний было выведено из 
Милета. Вместе с этим завязывались торговые отношения с другими 
странами, а внутри государств поднималась промышленность, разви
вались ремесло и торговля, соответственно с этим стали выдвигаться 
новые общественные группы — ремесленники и торговцы; начался 
также усиленный приток рабов. Стали образовываться рабовладель
ческие мастерские у крупных богачей. При этих условиях среди самой 
аристократии возникло расслоение: в противовес старинной земле
владельческой аристократии выделилась более прогрессивная группа 
торговой аристократии. Последняя нередко в своих целях старалась 
воспользоваться недовольством простого народа и привлечь его на 
свою сторону. Противоречия между всеми этими группами приво
дили к смутам, которыми полна история V I I — V I вв. до н. э . , — 
в Афинах, Коринфе, Мегарах, Аргосе, Сикионе, на островах Лесбосе, 
Паросе и во многих других местах. Иногда велась борьба между 
отдельными крупными родами. 

1
 См . : Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. — 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 2 1 , с. 117. 
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Смуты, происходившие на почве классовой и внутриклассовой 
борьбы, вызвали необходимость в написании законов. Известно 
в Афинах законодательство Драконта (621 г.) и Солона ( 594 г.), 
Залевка в Локрах Эпизефирских и Харонда в Катане (V I I в. до н. э.) . 
В такое время и самые формы полиса получили свой определенный 
характер. 

Типичной чертой этого периода социальной борьбы было про
явление в разных местах особого вида захватнической власти, так 
называемой «тирании»

1
. Некоторые из тиранов, как Периандр в 

Коринфе, Клисфен в Сикионе и другие, достигали власти, опираясь 
на поддержку крестьян и ремесленников, и вели борьбу против 
аристократии; особенно известен Писистрат в Афинах. Тираны ста
рались своему правлению придать блеск и ради этого окружали себя 
пышным двором, возводили богатые постройки, устраивали празд
ники и покровительствовали поэтам и художникам. Однако вскоре 
тирания выродилась в режим произвола и насилия. 

Понятно, что во время таких смут слово видного деятеля приобре
тало особенную цену, а если оно было облечено в ритмическую форму 
стиха, оно легко запоминалось и, передаваясь из уст в уста, получало 
действенную силу. Это была уже не безыменная поэзия, в которой 
личность автора оставалась неизвестной, а поэзия чисто индивиду
альная, и субъективные переживания человека стали занимать в 
ней большое место. 

Изменившееся миропонимание приводило к соответствующим 
изменениям и в области выражения чувств и мыслей. Вместо воспро
изведения в литературе идеального мира богов и героев стал преоб
ладать субъективизм, вместо мира фантазии — живая действитель
ность, вместо далекого прошлого — современная жизнь. Эта задача 
более всего входит в круг интересов лирической поэзии. 

2. ГРЕЧЕСКАЯ ЛИРИКА И ЕЕ ФОРМЫ 

Понятие «лирика» включает в себя поэтические произведения 
по преимуществу небольшого объема, в которых передаются чувства 
и настроения автора. Название «лирика» — греческое, происходит 
от названия струнного инструмента «лира» и предполагает исполнение 
песни под аккомпанемент лиры, как это и видно в песнях Алкея, 
Сапфо, Анакреонта и др. Но это название утвердилось лишь в эпоху 
эллинизма, обычно же лирическая песня у греков называлась «мелос», 
и это слово распространялось на весь жанр. Из этого видно, что ли
рическую поэзию в древности и не представляли в течение долгого 
времени в отрыве от пения, музыкального аккомпанемента и отчасти 
даже мимических телодвижений — танцев

2
. Таким образом, поэт 

должен был в себе совмещать и автора слов, и композитора, и хормей-

1 Не следует смешивать современное понятие тирании как грубого произвола с ан

тичным значением этого слова как политического термина. 

2 Из музыкальных инструментов употреблялись чаще, все го струнные - форминга 

кифара, лира, барбит, и духовые - свирель, флейта ( α ν λ ο s ) , трубы, рога и т. п., р еже 

встречаются ударные инструменты — тимпан (бубен) и др. 
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стера. К сожалению, от этих стихотворений у нас сохранились в луч
шем случае только их словесная форма, а мелодия их почти неиз
вестна

1
. 

Связь с музыкой, первоначально обязательная, постепенно в за
висимости от характера песен становилась менее тесной и даже совсем 
порывалась. Так, мы уже видели, что эпическая поэзия, которая 
первоначально исполнялась аэдами в пении, в дальнейшем только 
декламировалась рапсодами. Равным образом и некоторые виды 
лирики, как ямб и элегия, рано оторвались от музыкального акком
панемента и превратились в чисто литературные жанры. Зато другие 
формы греческой лирики эту связь с музыкой сохраняли по крайней 
мере до эпохи эллинизма

2
. -Эти формы называются специальным 

словом «мелос», т. е. песня, или «мелика» — мелическая поэзия. 
В зависимости от того, как поется песня, различают лирику одного
лосную — «монодийную» («монодия» — песня соло) и хоровую. Мо
нодийная лирика выражала чисто индивидуальные настроения и 
отличалась простотой, хоровая приурочивалась к событиям общест
венной жизни и получала вследствие этого особенно торжественный 
характер. 

Индивидуальная лирика возникла из народных песен и потому 
сохраняла в более развитом виде многие формы народного творче
ства, например свадебных песен — «гименеев» и «эпифаламиев», 
похоронных заплачек — «френов», воинственных маршевых песен — 
«эмбатериев», застольных песен — «сколиев», девичьих песен — 
«парфениев», плясовых песен — «гипорхем», разного рода гимнов 
и т. д. 

3 . Э Л Е Г И Я И Я М Б , ИХ П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И 

Простейшими формами лирики являются элегия и ямб, рано 
оторвавшиеся от музыки и ставшие чисто литературными жанрами, 
вследствие чего древние критики даже не причисляли их к лирике. 

Термином «элегия» в современном литературоведении называется 
стихотворение грустного характера, написанное любым размером. 
В древности же под этим названием разумелось стихотворение, напи
санное независимо от содержания в форме так называемых «элегиче
ских двустиший», состоящих из соединения гексаметра с пентамет
ром. Гексаметр — шестистопный дактилический стих, такой же, как 
и в эпических поэмах. Пентаметр, буквально «пятистопный» стих, 
в сущности, есть тоже шестистопный дактилический стих с шестью 
ритмическими ударениями, но с усечением двух краткостей в третьей 
и шестой стопах, причем после долготы третьей стопы обязательно 
бывает цезура (рассечение), разделяющая стих на две равные по-

1
 О мелодиях можно отчасти судить по стихотворным размерам. Некоторые об

разцы греческой музыки дошли до нас в древних надписях с нотными знаками, найден
ных, например, при раскопках в Дельфах и других местах; кое-что сохранилось в тра
диции средневековья. См.: Грубер Р. И. Музыкальная культура древнего мира. Л., 1937, 
с. 1 1 0—191 . 

2
 В IV в. Платон («Законы», II, 11, р. 669 DE) отмечает как недостаток современных 

поэтов, что они стали отрывать мелодии от слов и писать стихи без музыки, а музыкан
ты — музыку без слов. 
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ловины. Этот стих, таким образом, состоит из четырех полных дак
тилических стоп и двух половинных, что в сумме составляет как бы 
пять стоп — отсюда его название. Элегическое двустишье имеет сле
дующую схему: 
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В русских тонических стихах мы имеем такое соответствие этой 
схеме: 

Миг вожделенный настал: окончен мой труд долговечный. 
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня? 

(Л. С. Пушкин) 

Грустный характер элегия приобрела лишь в поздней литературе, 
особенно у римских поэтов Тибулла, Проперция (I в. до н. э.) и др. 
Древнейшие же элегии, наоборот, проникнуты чувством бодрости и 
нередко содержат военные призывы, политические наставления, 
политическую агитацию и т. п. Жанр элегии во многих отношениях 
5лизок к гомеровскому эпосу. Она пользуется тем же ионийским ди
алектом, теми же формулами и образами. Сами греки долгое время не 
отличали ее от эпоса, называя то и другое одинаково эпосом. 

Одновременно с элегией появилась и другая лирическая форма — 
«ямб». Этим же словом обозначалась и особая стопа, состоящая из 
двух слогов — краткого и долгого: U— 1. Наиболее употребителен 
был шестистопный ямбический стих. Вследствие малого объема двух
сложной стопы такие стопы комбинировались парами — «диподиями», 
причем в ритмическом отношении более сильной была первая стопа. 
Такой шестистопный ямбический стих известен под названием ямби
ческого триметра. Особенностью метрического стихосложения было 
то, что на нечетных местах ямб мог заменяться спондеем, а долгий слог 
двумя краткими. Схема триметра следующая: 

Первоначально ямбический стих служил для выражения насмеш
ки и шутки. Самое слово «ямб» связывали с мифом о богине Деметре. 
Когда она в глубокой печали об исчезновении своей дочери Персе

фоны пришла ко двору элевсинского царя Келея (см. с. 99), только 
грубая шутка служанки Ямбы заставила ее рассмеяться. Эта сказка 
обязана своим происхождением, вероятно, тому, что ямбический раз

м е р употреблялся первоначально в шутках, связанных с культом Де
метры. Так, название ямба было перенесено и на соответствующий 
сатирический жанр. Но впоследствии ямбический стих, наиболее 
близкий к ритму обыкновенной разговорной речи, стал применяться 
и в стихотворениях иного содержания, особенно же в диалогических 
частях драмы. В противоположность величавой торжественности 
гексаметра ямбические стихи отличаются большой простотой. 

Одновременно с ямбом стал употребляться в поэзии сходный с ним 
трохеический размер. Трохей, или хорей, — стопа из двух слогов — 

1 В наших тонических стихах этому соответствует сочетание неударяемого и ударяе
мого слога. Ср.: «Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой...» («Послание к цензору» 
А. С. Пушкина.) 



Наконец, еще одна форма появилась уже в ранней поэзии и, оче
видно, имела большое распространение — маршевая песня — «эмба
терий», писавшаяся «анапестами» — трехсложными стопами, состояв
шими из двух кратких и одного долгого слога, в русском стихосложе
нии—два неударяемых и один ударяемый слог

3
. Впоследствии 

анапесты часто применялись в драме для песен, сопровождавших 
вступление хора в орхестру, и в некоторых песнях в комедии. 

Древнейшими элегическими поэтами в Греции были Каллин й 
Т и р т е й — V I I в. до н.э . Их произведения, близкие по характеру, 
представляют по преимуществу горячие призывы к воинам мужест
венно сражаться за отечество. 

Каллин жил в Эфесе в VI I в., в то время, когда области Малой 
Азии подвергались опустошению от вторгшихся с севера киммерий
цев и трерийцев. Поэт призывал сограждан к энергичной борьбе. 
Его призывы напоминают речи гомеровских героев. Каллин, при
зывая воинов не бояться смерти, рисует образ храброго бойца, кото
рый пользуется почетом и славой не только при жизни, но и после 
смерти. Из его элегий сохранилось лишь четыре отрывка — в общем 
25 стихов. 

Имя Тиртея окружено легендой. Эта легенда интересно показы
вает, какую агитационную силу приписывали древние его поэзии. 
В V I I в. спартанцы вели продолжительные и ожесточенные войны 
со своими соседями мессенцами, желая захватить их плодородную 
область. Но мессенцы оказывали стойкое сопротивление и нанесли 
спартанцам тяжелое поражение. По совету дельфийского оракула 
спартанцы обратились за помощью к афинянам, а те в насмешку при
слали им хромого учителя Тиртея. Однако Тиртей своими песнями 
так воодушевил спартанцев, что они наголову разбили врагов. В про
тивоположность этой, явно неправдоподобной легенде спартанцы 
утверждали, что Тиртей был спартанцем. То , что в некоторых местах 
он говорит от лица всего войска «мы», наводит на мысль, что он вы
ступал как начальник. Из его стихов видно, что война кончилась на 
двадцатом году завоевания Мессены (фр. 4). Одна версия называет 
Тиртея уроженцем Милета, переселившимся в Спарту. Действитель
но, среди современников Тиртея были и другие поэты, как Терпандр 
и Алкман (см. гл. VI) , которые также переселились в Спарту с Лес
боса и из Малой Азии. Важно отметить, то, что он, спартанский поэт, 

1 С р . : « Б у р я м г л о ю небо кроет . . . » (А . С . П у ш к и н ) . 
2
 О б ы ч н о упо тр ебля е т с я « к а т а л е к ти ч е с к а я » , т . е . у с еченная , форма с усечением 

посл едне го сло га . 
3
 С р , : «В стороне о т больших г о ро до в , посреди б е с к он е чных лу гов . . . » ( Н . А . Не

кра со в ) . . 

114 

пользовался ионийским диалектом: это свидетельствует об установив
шейся литературной традиции. 

Сохранилось несколько элегий Тиртея. В одной из них (фр. 8) 
поэт, обращаясь к спартанцам, называет их потомками мифического 
богатыря Геракла и призывает к совершению подвигов, угодных богу 
войны Аресу. В другом отрывке (фр. 9) он описывает, как сограждане 
чтят память воина, павшего в бою за отечество: 

Плачу т о смерти его м о л о д ы е и с т а рые л ю д и . 

В е с ь его город тогда т я ж к о ю скорбью объя т . 

Да и могила его х орошо в с ем извес тна и дети , 

Д а ж е и дети детей ; с л а в ен и в е с ь его род . 

Вечный позор, говорит поэт, трусу, который уклонился от боя или 
бежал с поля битвы: ему придется блуждать на чужбине со всей 
семьей; в нищете будет он жить, всеми презираемый. Этот пример 
должен служить предостережением и поучением для всех граждан. 
Молодежь должна быть впереди, не допуская, чтобы старцы с седы
ми головами легли убитыми в первых рядах. И поэт рисует образ такого 
доблестного воина (фр. 6—7, 31—32) : 

Пуст ь же широко ш а г н у в ш и и в з ем лю ногами упершись , 

К а ж д ы й на месте стоит, г у бы зубами п р и ж а в . 

Ряд элегий Тиртея объединен под названием «Добрые законы». 
Во всех этих песнях нашли типичное выражение аристократические 
идеалы воинственных спартанцев. Вместе с тем его песни проникнуты 
высоким патриотическим чувством. Вот как начинается одна из его 
элегий (фр. 6 ) : 

О, к ак прекрасна та смерть , ко гда добле с тный воин погибнет 

В первом ряду средь бойцов , город спасая родной ! 

К этим элегиям близка по содержанию маршевая песня из анапести
ческих стихов — «эмбатерий». По замечанию оратора поздней поры 
Диона Хрисостома ( I I , 59), она особенно отвечает духу Ликурга и 
спартанских нравов. 

Ну , вп ер е д ж е , с ы н ы бл а г ородных 

Г р а ж д а н Сп а р ты , воителей с л а в н ы х ! 

С л е в а щит пред собой в ы с т а в л я й т е 

И копьем потрясайте о т в ажно . 

С в о е й ж и з н и в б о ю не щадит е : 

Н е такие з а в е т ы в е д ь Спар ты . 

Стихи Тиртея пользовались большой популярностью в Греции. 
Их распевали для воодушевления воинов перед битвами еще в IV в. 

и разучивали в школах как образец патриотизма. 
Современником Тиртея был Архилох. Время его жизни определя

ется солнечным затмением 5 апреля 648 г., о котором он упоминает 
в одном стихотворении (фр. 74). Архилох писал элегии и ямбы, но 
особенно прославился своими язвительными ямбами. Архилох — 
уроженец каменистого острова Пароса, сын местного аристократа 
Телесикла и рабыни. Он принимал участие в войнах на острове Фасосе, 
руда еще его прадедом была вывезена колония с целью овладеть 
местными богатствами. Воевал Архилох и во Фракии с саийцами и 
сапайцами, причем в одном сражении при поспешном отступлении 
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долгого и краткого (— U ), в русском стихосложении — из ударяе
мого и неударяемого

1
. Этот размер особенно пригоден для передачи 

ритма быстрого движения. И тут стопы комбинируются парами — 
«диподиями». Особенно распространен трохеический тетраметр, т. е. 
восьмистопный стих из четырех диподий следующего типа: 



должен был бросить свой щит. Как воин-наемник, он воевал на остро
ве Эвбее, ездил в Великую Грецию (южную Италию) и пал в битве 
с жителями острова Наксоса. Все это характеризует его как буйную, 
неугомонную натуру. 

Наиболее известный эпизод из его жизни — неудачное сватов
ство к Необуле, дочери знатного паросца Ликамба. Легенда расска
зывала, будто за обиду, нанесенную ему отказом отца невесты, он отом
стил такими едкими стихами, что не только сама невеста, но и ее сестры 
повесились от стыда. Вот отрывок из стихотворения, в котором он 
описывал свою невесту (фр. 25) : 

Она любила ветку мирта 
С прекрасной розой надевать, 
А кудри на плечи и шею 
Волною темной распускать. 

В другом месте он, как влюбленный, предается мечтаниям: «Если б 
мне руки коснуться Необулы удалось» (фр. 71). Получив отказ, он 
жестоко страдает (фр. 104) и, наконец, разражается гневными слова
ми против Ликамба (фр. 88) : 

Отец Ликамб! Да что ж затеял ты теперь? 
Кто разум твой так помутил? 

Ты прежде был им крепок, а сейчас везде 
Посмешищем у граждан стал. 

Поэт в озлоблении даже грозит: «Знаю дело я одно — кто обиду 
мне наносит, тяжким злом тому плачу» (фр. 66). Он негодует на одного 
из друзей за нарушение клятвы и, узнав, что он потерпел корабле
крушение, обращает к нему недобрые пожелания (фр. 79). Из стихот
ворений Архилоха мы узнаем и о его военной деятельности. Как поэт 
и воин, он считает себя служителем одинаково и бога войны Ареса — 
Эниалия, и богинь искусства — муз (φρ. 1). 

Сделавшись воином-наемником, он нашел в этом деле источник 
вдохновления для своей поэзии и средства к жизни; он заявляет даже, 
что война для него — все (фр. 2). 

Хлеб мой замешан копьем, и вина исмарийского вдоволь 
Я добываю копьем; пью, на копье опершись. 

Непринужденно, не боясь обвинения в трусости, он признается, 
что во Фракии в сражении с саийцами он вынужден был для спасения 
жизни бросить свой щит — факт, позорный для воина (фр. 6). 

Верно, саиец какой-то с щитом щеголяет, который 
Бросить пришлось мне в кустах — был без порока тот щит! 

Сам же избегнул я смерти. Ну, пусть, коли так, пропадает 
Щит этот, я же себе новый не хуже найду! 

Жизнь, полная самых разнообразных приключений и превратно
стей, приносила поэту много разочарований и горя. Интересна по 
глубокому скорбному чувству элегия на смерть его зятя, некоего 
Перикла, погибшего при кораблекрушении (фр. 7). 

Горестной скорби, Перикл, предаются все граждане наши 
С городом всем; никому нет уж услады в пирах: 

Граждан таких поглотила волна многошумного моря. 
Тяжко вздымается грудь, дкорбью жестокой полна. 
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Боги, однако, мой друг, против всех неутешных страданий 
Верное средство дают — стойкую твердость души. 

То одного, то другого постигнет беда; обратилась 
Нынче на нас, — мы скорбим, раной кровавой томясь. 

Завтра случится с другими. Скорее же скорбь претерпите 
С мужеством в сердце, а плач женщинам только к лицу. 

Кипучая натура поэта не дает ему впасть в уныние из-за всевозмож
ных несчастий. Одно из замечательных его стихотворений, известное 
нам лишь в отрывке (фр. 67), содержит призыв поэта никогда не 
падать духом: 

Сердце, сердце! вихри бедствий безысходных над тобой. 
Но воспрянь и, грудью встретив, отражай своих врагов. 
Твердо ставши к ним поближе, им засаду ты готовь. 
И своей победой явно перед всеми не кичись. 
Победят, — не падай духом, сидя в доме у себя. 
В меру радуйся ты счастью, слишком в бедах не горюй! 
Познавай, какой кипучий всех людей поток несет. 

В то же время во всех ударах судьбы он видит действие богов и 
готов положиться всецело на их волю (фр. 58). 

Архилоху приписывалось большое количество произведений, на
писанных ямбами, трохеями и элегическими двустишьями. Но сохра
нилось из них лишь немного более сотни незначительных отрывков. 
Тематика его произведений была весьма разнообразна. Писал он 
также и басни. Некоторые из его песен пользовались известностью 
и впоследствии. Так, например, гимн в честь Геракла с звукоподра
жательным припевом tenella исполнялся на Олимпийских играх 
много веков спустя после его смерти. Память об Архилохе долго хра
нили на его родине. О культе его как героя свидетельствует открытая 
недавно надпись, относящаяся приблизительно к 100 г. до н. э. Древ
ние греки высоко ценили Архилоха и ставили его наравне с Гомером, 
считая его основателем нового жанра, но жанра, противоположного 
возвышенному гомеровскому и даже в значительной степени поры
вающего с гомеровской традицией. У него впервые со всей определен
ностью выявляется поэтическая индивидуальность. Впоследствии 

образ Архилоха стал олицетворением язвительной критики: напри
мер, у Кратина в V в. в комедии «Архилохи», а позднее у римского 
поэта Горация («Послания», I, 19, 23—28; II , 3, 79). 

Другим представителем ямбической поэзии в конце VII в. явля
ется Семонид Аморгский, уроженец острова Самоса. Приверженец 
демократии, он после политического переворота на родном острове, 
когда власть перешла к аристократии, переселился на Аморг, один из 
Кикладских островов. Среди разных произведений Семонида наи
большей известностью пользовалось его сатирическое стихотворение 
о женщинах, где он описывает десять различных типов женщин, 
объясняя их происхождением от животных — свиньи, лисицы, собаки, 
осла, ласки, лошади или обезьяны, а некоторых — от земли или моря; 
единственным положительным типом считает он ту женщину, которая 

происходит от трудолюбивой пчелы. «Счастье тому человеку, — 
пишет он, — которому она достанется в жены. К ней одной не при
станет хула. Благодаря такой жене процветает и умножается хозяй-



ство» (фр. 7, 83—93) . Общий же смысл этой сатиры сводится к тому, 
что «женщина — величайшее зло, которое создал Зевс» (фр. 7, 96). 

Как ни зла сатира Семонида, в отличие от Архилоха его нападки 
не носят личного характера. По своему наставительному характеру 
некоторые его стихотворения близки к поэзии Гесиода. 

Своими резкими и грубыми нападками на современников был из
вестен в VI в. Гиппонакт из Эфеса. Он был творцом так называемого 
«хромого ямба» (холиямба), т. е. ямбического стиха, в котором шестая 
стопа была трохеическая, вследствие чего ритм стиха получал не
ожиданный излом и производил особенный эффект. 

В своих стихотворениях Гиппонакт высмеивал отрицательные 
стороны современной ему жизни и нападал на некоторых современ
ников, что характеризует его как поэта-демократа. По-видимому, он 
жил в бедности и поэтому выражал сочувствие неимущей части на
селения, которая в условиях обостренной борьбы была обречена на 
нужду и лишения. В стихотворении, обращенном к Гермесу, поэт 
просит бога, как нищий, о даровании ему некоторых материальных 
благ — рубахи, сандалий, плаща, денег и т. п. (фр. 24). Гиппонакт 
одним из первых начал писать пародии на произведения Гомера и 
Архилоха. В его стихотворениях обращают на себя внимание грубый 
тон и вульгарный язык. Так, например, одному из своих противников 
он угрожает выбить глаз (фр. 70). Поэта влечет к себе улица с ее жар
гоном. В его языке встречаются варваризмы, например слова, взятые 
из лидийского языка. 

Натурализм стихотворений Гиппонакта оставил прочные следы 
в греческой литературе: его отчасти усвоила комедия; эта же струя 
отразилась в поэзии эллинистической эпохи; тогда возродился изоб
ретенный им размер холиямба — в «Мимиямбах» Геронда, в неко
торых эпиграммах Леонида Тарентского (см. гл. X I X ) , а еще позже 
в баснях Бабрия (см. гл. X X ) . 

Во второй половине VII в. в связи с изменениями в экономической 
и политической жизни малоазиатских греков в элегии наряду с воин
ственностью и духовной стойкостью появляются упадочные мотивы 
грусти и меланхолии, мотивы «мировой скорби». 

Родоначальником этого направления в элегии был Мимнерм из 
Колофона в Малой Азии. Это было время, когда Колофон и находив
шаяся в зависимости от него Смирна были покорены Лидийским 
царством. Это обстоятельство не могло не отразиться на творчестве 
поэта. Некоторые его стихи, как видно по сохранившимся отрывкам, 
напоминают своим воинственным тоном поэзию Каллина и Тиртея, 
но в отличие от них автор воспевает прошлое. В настоящем он не 
находит ничего утешительного, ничего, что могло бы вдохновить 
граждан на подвиги; в настоящем ему остается только искать личных 
наслаждений. 

Сборник элегии последнего типа носил название «Нанно», по 
имени флейтистки, возлюбленной поэта. В поэзии Мимнерма впервые 
встречается прославление личной любви, но оно соединяется с песси
мистическими мотивами о смысле жизни, о смерти и особенно о ста
рости (фр. 1). 
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Что же за жизнь, что за радость мне без золотой Афродиты? 
Лучше уж мне умереть, если придется забыть 

Тайные ласки любви и дары наслажденья и ложе, — 
Что для мужей и для жен сладким бывают цветком 

В юные годы. Когда же приблизится скорбная старость, 
Мужу уродство несет вместе с бессильем она. 

Сердце ему непрестанно терзают лихие заботы, 
Радости нет уж ему видеть и солнца лучи. 

В другом прекрасном стихотворении (фр. 2) поэт пользуется го
меровским сравнением жизни человеческой с листвой на деревьях 
(«Илиада», VI, 146—148). Но у Мимнерма это сравнение вызывает 
только грустную мысль о бренности человеческой жизни, о кратко
временности счастья и об ужасе старости. 

Любовные мотивы лирики Мимнерма создали ему популярность 
среди александрийских поэтов, например у Каллимаха (см. гл. X I X ) , 
а через них и среди римских, особенно у Тибулла и Проперция. 

В конце VI I и начале VI в. до н. э. греческое население Малой Азии 
подверглось жестокому натиску с востока и подпало под власть сна-
чала лидийцев, а потом персов. Естественно, что при этих условиях 
значительная часть греческого населения устремилась на запад, неся 
с собой и поднявшуюся на большую высоту ионийскую культуру. 
Афины сделались главным средоточием этого культурного населе
ния. Типичным выразителем его был Солон. 

Солон (прибл. 634—559 гг. до н. э.) происходил из знатного, но обедневшего рода. Чтобы поправить свое материальное положение, он стал заниматься торговыми делами и ради этого побывал во многих 
странах. В Афинах, как и в других греческих государствах, в это время 
происходила ожесточенная борьба между аристократией и демосом — 
между богатыми и бедными. Солон по своему состоянию оказался 
между боровшимися группами, и это давало ему возможность обращаться в своих стихах к обеим партиям. 

Пользуясь смутами у афинян, соседи их, мегарцы, захватили при
надлежавший им остров Саламин, и, как ни старались афиняне вернуть его себе, все попытки их оставались тщетными. Есть рассказ, 
будто афиняне запретили под страхом смерти поднимать вопрос о 
возвращении Саламина. Тогда Солон, притворившись сумасшедшим, 
однажды на площади перед собравшимся народом продекламировал 
элегию под названием «Саламин». Из этой элегии объемом около 
ста стихов сохранилось всего лишь восемь. В ней Солон говорил, что 

потеря Саламина является позором для афинян, что стыдно даже 
называться афинянином и лучше быть гражданином какого-нибудь 
самого незначительного островка — Фолегандра или Сикина. Элегия 
заканчивалась следующим призывом (фр. 2 ) : 

На Саламин поспешимте, сразимся за остров желанный. 
Чтобы скорее с себя тяжкий позор этот снять! 

По рассказу, впечатление от этой элегии было настолько сильным, 
что афиняне тотчас же взялись за оружие и на этот раз отбили остров 
у врага. 

Видя, к каким губительным последствиям приводит государство 
междоусобица, Солон старался воздействовать на общественное мне-
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ние своими элегиями. Особенную известность, как передает Аристо
тель, ему принесла элегия (фр. 4), которая начиналась словами: 

Да, понимаю, и в сердце глубоко мне горе запало; 
Вижу, как клонится ниц бывшая первой страна 

Меж ионийских земель. 

Далее в этой же элегии он обращался к борющимся партиям, убеждая 
их прекратить вражду. Особенно он настаивал на том, чтобы богачи 
отказались от своих чрезмерных притязаний: 

Вы же в груди у себя успокойте могучее сердце: 
Много досталось вам благ — ими пресытились вы. 

Меру поставьте надменному духу: не то перестанем 
Мы подчиняться, а вам будет не по сердцу все. 

Такими произведениями Солон приобрел известность и доверие 
обеих партий и был избран в 594 г. на должность архонта и даже об
лечен чрезвычайными полномочиями, с тем чтобы в качестве по
средника уладить раздоры и написать законы. Он выполнил это по
ручение и провел в жизнь свое законодательство. Однако вскоре ока
залось, что он своими законами не удовлетворил ни ту, ни другую 
сторону: одни ожидали радикальных преобразований и передела 
земли, другие, наоборот, рассчитывали, что он ограничится незначи
тельными переменами. На него посыпались обвинения со всех сторон, 
и ему пришлось в своих стихотворениях объяснять сущность и зна
чение проведенной им реформы. Он говорил, что своим могучим щи
том прикрывал тех и других «и никому побеждать не дал неправо 
других» (фр. 5). Все эти стихотворения являются весьма ценным исто
рическим памятником его поэзии. В них оживают перед нами эконо
мические и социально-политические отношения. Две большие эле
гии — «Завещание самому себе» и «Завещание афинянам»—дают 
общую картину социальных бедствий. С большой художественной 
силой он бичует страсть к наживе. Сам будучи купцом, он признает 
это стремление естественным, но клеймит нечестные средства в при
обретении богатства. 

Высокого пафоса достигает он в ямбическом стихотворении, где 
объясняет значение проведенной реформы. Он рисует картину суда 
перед престолом Времени, где сама богиня — мать черная Земля, 
освобожденная от бремени тяготевших на ней долговых столбов, 
дает свидетельство в оправдание его реформы (фр. 24). 

Творчество Солона проникнуто глубоким патриотическим чув
ством (в античном смысле) и верой в высокое предназначение Афин. 

Родина наша вовек не погибнет по промыслу Зевса 
И по решению всех вечных блаженных богов. 

То ведь Паллада Афина, заступница крепкая наша, 
Бога могучего дочь, руки простерла над ним. 

(Фр. 3, 1—4) 

В своих стихотворениях Солон всегда старается показать мораль
ную основу своей общественной деятельности: 

Много людей и худых богатеет, и в бедности добрых. 
Но у худых ни за что не променяем своей 

Доблести мы на богатство, она ведь при нас неизменно, 
Деньги ж сегодня один, завтра накопит другой. 

(Фр. 4, 9—12) 

Но было бы ошибочно видеть в лице Солона настоящего демократа. 
Все его реформы, направленные на облегчение жизни простого на
рода, имели в то же время целью удержать его в повиновении у аристо
кратии и носили, таким образом, компромиссный характер. Сам он 
по происхождению и по взглядам принадлежал к знатным и только 
по роду занятий сближался с демократическими кругами. Весьма 
показательны для характеристики его отношения к народу стихи 
из другой его элегии (фр. 5, 7—8 ) : 

Будет тогда лишь народ всего лучше идти за вождями, 
Коль не живет без узды, не угнетен выше сил. 

Солон уже мог предвидеть, что самовластие знатных приведет 
к другой крайности, когда ловкий человек из самой же аристокра
тии, пользуясь общим недовольством, захватит власть и сделается 
тираном (фр. 10, ср. 8). Таким человеком и оказался Писистрат. 

Для характеристики нравственного облика Солона интересен его 
стих: «В старости с каждым я днем многому снова учусь» (фр. 22). 
Целый обзор человеческой жизни дает элегия «О семилетках жизни», 
где жизнь и деятельность человека распределяются на десять семи
леток (фр. 19). Вот начало этого стихотворения: 

Мальчик незрелый, еще неразумный, зубов всех ограду 
Первых теряет во рту, семь лишь исполнится лет. 

Если же только вторые семь лет ему боги исполнят, 
Признаки зрелости он в теле являет своем. 

А заканчивается стихотворение следующими словами: 

Если ж достигнет еще и десятой конца семилетки, 
Не преждевременной смерть будет тогда для него. 

Возражая на Пессимистические рассуждения Мимнерма, Солон 
высказывает пожелание дожить до 80 лет (фр. 22). 

Хотя стихотворения Солона являются по преимуществу полити
ческими речами, они настолько богаты поэтическими образами, что 
их автор по праву считается одним из образцовых греческих поэтов. 
В них оживают перед нами образы Правды, матери-Земли; воля 
Зевса уподобляется ветру, который разгоняет на небе облака (фр. 1, 
17—22) и т. д. В элегиях Солона видно сильное влияние Гомера и 
Гесиода. Он заимствует у них и образы, и форму, и язык. В ямбиче
ских и трохеических стихотворениях он является последователем 
Архилоха и предшественником великих афинских драматургов. В то 
же время он — зачинатель аттической литературы, приобщивший ее 
к высшим достижениям ионийской культуры; он первый установил 
порядок в исполнении поэм Гомера. В этом проявлялись признаки 
растущего могущества Афин. 

Такая же борьба общественных групп, какая происходила при 
Солоне и Писистрате в Афинах, имела место в соседнем с ними госу

дарстве — в Мегарах. Она ярко отразилась в поэзии Феогнида. 
Феогнид жил во второй половине VI и в начале V в. до н. э. (он 

упоминает об угрозе нашествия персов — 764, 775). Это типичный 
аристократ с ярко выраженной идеологией. Элегии Феогнида, обра
щенные к его друзьям, и чаще всего к юному Кирну, сыну Полипая, 
дошли до нас в виде сборника отдельных мыслей и нравоучений на 
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различные темы (всего 1389 стихов, среди которых немалое коли
чество неподлинных). В этом сборнике для нас прежде всего пред
ставляют интерес мысли поэта о высоком значении поэзии. Поэту 
кажется, что на его стихах есть особая печать, отличающая их от всех 
других. 

Кирн, на моих изреченьях да будет печать моя вечно, 
Чтобы позднее никто их не присвоил тайком (19 сл.). 

В одном месте, которое напоминает тему «Памятника» Горация 
(ср. переработки Пушкина и др.), он говорит о бессмертии не только 
самого поэта, но и его друзей, увековеченных в его поэзии. 

Я даровал тебе крылья; над морем парить беспредельным 
И надо всею землей будешь на них ты всегда. 

Песнь о тебе будет жить и у нас, и у всех, кому песни 
Милы, доколе земля с солнцем на месте стоит (237 сл., 251 сл.). 

В соответствии с таким пониманием поэзии Феогнид считает себя 
служителем Аполлона и муз ( 1—4 ; 769 сл.). 

Более всего поэт занимается социальными и политическими воп
росами. В Мегарах произошли народные волнения и аристократия 
была изгнана. Феогнид лишился своих владений и в изгнании познал 
бедность. Он полон негодования и в стихах излагает свою аристокра
тическую точку зрения (27—36) : 

С добрыми мыслями в сердце я дам тебе, Кирн, наставленья, 
Те, что я в детстве узнал от благородных людей, 

Будь же разумен, не думай позорным ничем иль неправым 
Почесть и славу себе или богатство стяжать. 

Помни же этот завет! А с худыми людьми не общайся, 
Общества добрых людей всюду ищи и держись. 

С ними и ешь ты и пей, и сиди между ними ты только, 
С ними поддерживай лад: сила большая у них. 

От благородных добро ты узнаешь, а если с худыми 
Будешь общенье иметь, разум утратишь ты свой. 

«Добрые» и «худые» — это своеобразная классовая терминология 
для обозначения знатных и незнатных. С упорной настойчивостью 
поэт проповедует кастовую замкнутость и исключительность. Познав 
тяжесть бедности, он жалуется на несправедливость богов. Он говорит, 
что для знатного человека бедность хуже всякой болезни; он пред
почитает умереть, чем жить в бедности. Бедность лишает человека 
силы: «Бедностью кто угнетен, тот промолвить и слова не может; 
дела не может свершить: связан язык у него» (171—182). 

Экономический и социальный переворот нашел яркое отражение 
в стихах Феогнида. Он с горечью говорит, что люди, которые прежде 
и дороги не знали в город, жили вдали от него, одеваясь в козлиные 
шкуры, и не имели представления ни о судах, ни о законах, теперь сде
лались хозяевами в городе: город все тот же, а люди иные (53—60). 

Самым обидным ему представляется тот факт, что сами знатные 
непоследовательны в своем поведении, изменяют своим идеалам, 
увлекаясь новой приманкой — погоней за богатством. Феогнид с го
речью говорит, что те, кто даже среди животных выделяют благород
ных по крови, не придают значения этим качествам у людей, жертвуя 
ими ради корыстных расчетов (183—192) : 
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Даже баранов, о Кирн, и ослов, и коней мы ведь ищем 
Все благородных, и всем нужен от добрых приплод. 

В жены же взять худородную вовсе за зло не считает 
Муж благородный, коль с ней денег он много берет. 

Женщина также не прочь быть женой худородного мужа, 
Был бы богат, а такой знатного много милей. 

Деньги все чтут: благородный простую берет себе в жены, 
Низкий же знатного дочь — деньги сравняли так род. 

Не удивляйся же, сын Полипая, что род наших граждан 
Меркнет: ведь доброе с злым стало мешаться у нас. 

Большой силы и выразительности достигает Феогнид в тех стихах, 
где по примеру Алкея (см. ниже, с. 126) он изображает государство, 
обуреваемое смутой, в виде корабля, носимого по бушующему морю 
(671—682). 

Да, в корабле мы несемся, спустив уже парус свой белый, 
Прочь от Мелосских брегов; ночь нас окутала мглой. 

Воду откачивать надо — никто не желает, а волны 
Хлещут с обоих бортов. Трудно нам будет спастись, 

Если мы так поступаем. У кормчего, дельного мужа, 
Отняли руль. Это был опытный страж корабля. 
Деньги насильственно грабят; нарушился всякий порядок; 

Делят добро, но не всем равную долю дают. 
Грузчики всем верховодят, и подлые добрыми правят. 

О, я боюсь что волна нашу ладью поглотит. 
В иносказании моем есть значенье, понятное добрым; 

Впрочем, поймет и худой, если размыслит над ним. 

В пылу ожесточенной классовой борьбы Феогнид с необыкно
венной четкостью и резкостью, доходящей иногда до цинизма, вы
сказывает свою аристократическую точку зрения. Он горит жаж
дой мщения, не брезгуя при этом никакими средствами, и мечтает 
даже «испить черной крови» своих врагов (349 сл., 361—364). Высшей 
степенью выражения его аристократической нетерпимости является 
откровенное заявление о необходимости обуздать народ (846 сл.) : 

Крепко пятой наступи ты на этот народ тупоумный, 
Острым рожном его бей, взнуздывай шею ярмом. 

С непримиримой ненавистью высказывает он свою классовую 
вражду. Эти мысли впоследствии повторялись членами тайных ари
стократических клубов, «гетерий», в пору Пелопоннесской войны, 
Но у аристократов есть враг и в собственной среде — враг, который 
воспользуется случаем, чтобы, вкравшись в доверие народа, с его 
помощью захватить власть в государстве и сделаться тираном (39 сл.). 

Поэзия Феогнида довольно разнообразна по своей тематике: есть 
и практические советы в духе Гесиода, есть и мотивы религиозные, 
когда поэт высказывает недоумение, как боги допускают торжество 
н е п р а в д ы , можно выделить и мотивы эротические, образующие вто
рую часть сборника (1231—1389). Впрочем, есть много оснований 
сомневаться в принадлежности ее Феогниду. 

Поэзия Феогнида пользовалась большими симпатиями у афин
ских олигархов второй половины V в. до н. э. Кем-то из них, по-види
мому, и составлен сборник отрывков, который имеется у нас. 

Формой элегии, так же как и формой дидактического эпоса, 
часто пользовались философы VI и V вв. до н. э. для наиболее по-



нятного и доступного изложения своих мыслей. Это как раз может 
служить показателем того, что ранняя наука еще не отделялась резко 
от поэзии. Представители этого направления поэтрв-философов — 
Ксенофан, деятельность которого относится к VI в., Парменид (конец 
VI и начало V в.) и Эмпедокл (V в.). Их деятельность будет рассмот
рена позднее (гл. VII ) . 

4 . П Р О С Т Е Й Ш И Е Ф О Р М Ы М Е Л И Ч Е С К О Й П О Э З И И . 

А Л К Е Й , С А П Ф О , А Н А К Р Е О Н Т . А Н А К Р Е О Н Т И Ч Е С К А Я П О Э З И Я 

Местом возникновения литературной мелики, т. е. индивидуаль
ной песенной поэзии, является большой остров Лесбос у западного 
берега Малой Азии, где раньше, чем в других местах Греции, начался 
культурный подъем. Здесь уже в VII в. появился ряд выдающихся 
поэтов. Терпандр был известен своими «номами» (см. гл. VI, о. 135), 
Арион из Мефимны на Лесбосе считался родоначальником «дифирам
бов», песнопений в честь Диониса, послуживших впоследствии осно
вой трагедии (см. гл. VI I I ) . Арион жил в Коринфе при тиране Перианд
ре. Введение этим тираном культа Диониса в Коринфе (Геродот, I, 23) 
было демократическим мероприятием, и потому можно думать, что 
Арион был проводником такого же направления. Оба эти поэта поль
зовались дорийским диалектом. 

Простейшие формы мелической поэзии дает монодийная, т. е. 
одноголосая, лирика. Ею занимались эолийские (лесбосские) поэты 
Алкей и Сапфо и иониец Анакреонт. 

Богатству и разнообразию мелодий песенной поэзии соответство
вало и богатство стихотворного оформления. От простых форм элеги
ческой и ямбической поэзии мелика отличается тем, что допускает 
комбинации стоп разного количества мор. Особенно часто встреча
ются так называемые «логаэды», представляющие соединение тро
хеических стоп с дактилическими. Простейшими видами Логаэдов 
являются «гликонов» стих (по имени неизвестного нам поэта), имею
щий форму: — U — UU — U — (—) , и часто примыкающий к нему 
«ферекратов» стих (по имени поэта конца V в. до н. э.), схема кото
рого — U — UU — U. Иногда стихи комбинируются в целые стро
фы. Большим распространением не только в греческой, но и в римской 
литературе пользовались строфы, изобретенные лесбосскими поэтами 
Алкеем и Сапфо. Сапфическая строфа имеет следующую схему: 
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Первые три стиха строфы состоят каждый из одного дактиля в 
середине с двумя трохеями спереди и сзади, а четвертый стих состоит 
из одного дактиля и одного трохея. В «алкеевской» строфе первые 
два стиха имеют одинаковую структуру: начинаются безразличным 
слогом, за которым следуют два трохея, дактиль и еще два трохея 
с усечением последнего слога; третий стих состоит из четырех ямбов, 
а четвертый представляет собой сочетание двух дактилей с двумя 
трохеями. Схема его следующая: 

У Сапфо встречается еще так называемый «четырнадцатислож
ный» стих, состоящий из одной трохеической и четырех дактиличе
ских стоп. У Анакреонта наряду с гликоновым и ферекратовым сти
хом часто встречается трохеический тетраметр, т. е. восьмистопный 
стих, причем иногда чередуется неусеченный с усеченным. Часто он 
пользуется так называемыми «иониками» ( UU —— или ——UU) 
с разными вариациями в виде замен и усечений. Поэты, каждый 
по-своему? старались использовать метрическое богатство своего 
языка. 

Алкей (конец VII и начало VI в. до н. э.) родился в Митилене, 
столице острова Лесбоса, ок. 620 г. Он происходил из знатного рода 
и принимал деятельное участие в политических событиях своего вре
мени. Вместе со своими братьями он вел ожесточенную борьбу против 
тирании Меланхра и Мирсила, пользуясь большой помощью из Лидии 
(фр. 29, 35, 39, 42, 43). Сначала борьба шла неудачно, но наконец Мир
сил был убит и тирания низвергнута. Однако, опираясь на поддержку 
народа, плодами победы воспользовался Питтак, который взял прав
ление в свои руки между 590 и 580 гг. Алкей повел борьбу и против 
него, обвиняя его в тиранических замыслах (фр. 87). Кроме того, из 
слов Алкея видно, что ему приходилось бороться с засильем знатных 
родов Археанактидов, Клеанактидов и др. Не будучи в состоянии 
примириться с установившимися порядками, он должен был уйти в 
изгнание, во время которого побывал в Египте, в Вавилоне, в Аскалоне 
и других местах (ср. фр. 82). Только спустя несколько лет он прими
рился с Питтаком и мог вернуться на родину. 

Естественно, что поэт, принимавший большое участие в полити
ческих событиях, уделил им немалое место в своей поэзии. Целый 
ряд стихотворений объединялся под названием «Песни борьбы». 
Но политические темы составляют только один из многих мотивов, 
которые нашли отклик в его творчестве. Однако из его богатого на
следства уцелело очень немногое, да и то в небольших отрывках. 

Характерным образцом из «Песен борьбы» служит отрывок, в ко
тором описывается зал, увешанный всеми видами оружия. Очевидно, 
имеются в виду приготовления к гражданской войне (фр. 54). Самым 
замечательным отрывком из этих политических песен надо признать 
тот, в котором государство, обуреваемое смутой, сравнивается с ко
раблем, носящимся по бурному морю. Действия враждующих групп 
уподобляются ветрам, налетающим со всех сторон на корабль. 

Я не пойму ветров смятенье 
Тут волны мечутся кругом, 
А посреди всего волненья 
Мы с черным носимся судном. 

Нас истомила буря злая, 
Под мачтой трюм залит водой. 
А парус, клочья распуская 
По ветру, стал уж весь сквозной. 



В борьбе с противниками Алкей проявляет большую страстность. 
Он торжествует по случаю смерти тирана Мирсила (фр. 39): 

Теперь надо выпить, напиться чрез силу 
По случаю смерти Мирсила. 

Как и Архилоха, Алкея постигла неудача на войне. В битве мити
ленцев с афинянами из-за обладания Сигеем на азиатском берегу 
его соотечественники потерпели поражение, и сам он потерял щит. 
Обращаясь к другу Меланиппу, он писал: «Позови глашатая и пере
дай домашним: жив Алкей, но аресовы доспехи потеряны. Это обо
ронительное оружие захватили аттические воины и повесили в храме 
Совоокой» (фр. 49), т. е. Афины. 

В одном стихотворении Алкей приветствовал вернувшегося брата 
Антименида, который участвовал в качестве союзника или, вернее, 
в качестве наемника в войске вавилонян и убил какого-то именитого 
воителя, за что получил в награду золоченый меч с рукояткой из 
слоновой кости (фр. 50). 

Среди стихотворений Алкея были гимны и в честь богов. Писа
тель поздней поры (Гимерий, X I V , 10) дал подробный пересказ гим
на на возвращение Аполлона из страны гипербореев, т. е. с крайнего 
севера: вся природа и птицы на разные голоса приветствуют его. 
Дошли скудные отрывки из гимнов в честь Гермеса, Афины и других 
богов. 

Алкей обладал живой и отзывчивой натурой. Он находит в себе 
силы мужественно переносить невзгоды. Так, у него читаем (фр. 35 а) : 

Думы и заботы сердце истомили. 
Что же делать после? — ты скажи мне, милый. 
Все терпеть должны мы, что Кронид всесильный 
Нам велит владыка, — как захочет править 
Он дела все смертных... 

Много так называемых «сколиев» Алкей посвятил застольным 
темам. Древние критики отмечали, что в этих стихотворениях свое 
желание выпить он оправдывает любым временем года. Так, в отрыв
ке одного стихотворения, послужившего впоследствии образцом для 
Горация («Оды», 1, 9), рисуется картина зимнего ненастья: идет снег, 
вода в ручьях замерзла (фр. 90) : 

Гони же стужу, дров кладя щедрее, 
И сладкого нескупо нацеди 

Вина, под голову ж скорее 
Подушку мягкую клади. 

Сходно с этим и другое стихотворение (фр. 91) : 

Не предавайся, друг мой, огорченью: 
Себе в тоске мы пользы не найдем. 

В одном есть лучшее спасенье — 
Упиться допьяна вином. 

В сколиях Алкея наряду с застольными темами затрагиваются и 
темы политического характера. Алкей часто выступал в сколиях 
против Питтака (фр. 45), а в одном из дошедших до нас отрывков 
(фр. 35) поэт обращается к Зевсу с мольбой: пускай никто из прокля
тых родов Археанактидов, Гиррадиев и Клеанактидов не зрит больше 
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света солнца; в случае исполнения этого желания поэт готов совер
шить возлияние Зевсу-Спасителю. 

В поэзии Алкея занимали немалое место и эротические мотивы. 
Правда, дошедшие до нас фрагменты эротических стихов его очень 
незначительны, но позднейшие писатели (Цицерон, Гораций, Квин
тилиан) говорят, что он нередко воспевал красоту девушек и маль
чиков. Гораций (1, 32, 11) называет имя «черноглазого Лика», кото
рому было посвящено стихотворение Алкея. 

Греческая ваза V в. до н. э. изображает Алкея рядом с Сапфо, 
обоих с лирами в руках. Это предполагает какую-то близость между 
ними. В сохранившихся отрывках есть некоторое подтверждение 
этому. В одном из них содержится обращение Алкея к Сапфо (фр. 63) : 

В венке из фиалок святая Сапфо! 
О ты, чья улыбка так сладко играет! 
Хотел бы сказать тебе слово одно, 

Да стыд говорить мне мешает. 

Среди отрывков из произведений Сапфо есть стихотворение, 
которое является как бы ответом на это обращение (фр. 149): 

Если б мысли твои были чисты, прекрасны, 
С языка не рвалося нескромных речей, — 
Тебе стыд бы теперь не туманил очей. 

Говорил бы мне прямо и ясно. 

Сохранившиеся отрывки свидетельствуют о большой оригиналь
ности и поэтической силе Алкея. К сожалению, мы располагаем 
слишком ограниченным материалом из его творчества, чтобы в пол
ной мере оценить его талант. Он оказал большое влияние на дальней
шую поэзию. Гораций часто подражал Алкею, и в его «Одах» алкеев
ская строфа является наиболее излюбленным размером. 

Современница и соотечественница Алкея поэтесса Сапфо принад
лежала, как и он, к знатному роду. Во время политических смут на 
острове Лесбосе Сапфо должна была вместе с другими аристокра

тами временно покинуть родину. Некоторое время она провела в 
Сицилии. По-видимому, она умерла в преклонном возрасте. Версия, 
передаваемая Овидием и другими, будто она покончила с собой, 
бросившись с Левкадской скалы (в Ионийском море) из-за неразде
ленной любви к прекрасному Фаону, является одной из многочис
ленных басен, сочиненных о ней в последующие времена: слишком 
необыкновенной казалась эта личность. У своих сограждан она поль
зовалась большим уважением. Они доверяли ей воспитание своих до
черей. Она организовала школу, в которой обучала молодых девушек 
поэтическому искусству, а также музыке и пению, составляя из своих 
воспитанниц хоры. Это были не только ее соотечественницы, но и 
девушки из соседних стран. Всех их она окружала большой любовью 
и нежностью и даже воспевала в своих произведениях, называя их 
имена. 

В древности было известно, по крайней мере, восемь книг Сапфо; 
из них первая содержала, как нам сообщают, 1320 стихов (330 строф). 
К сожалению, до нас из этого наследства дошло очень немногое, да и 

127 



то лишь в отрывках, иногда совсем незначительных; в более или менее 
цельном виде сохранилось три — пять стихотворений Сапфо. 

Любовь — главная тема поэзии Сапфо. Со всем пылом южной 
страсти она воспевает любовь. Муки ревности, жалобы расстава
ния, тоска по уехавшей подруге и т. п. — этими мотивами полно ее 
творчество. Наибольшей известностью пользуется стихотворение, 
называемое обычно «Гимн Афродите». Обращаясь к богине в форме 
гимна, поэтесса напоминает ей, что не раз и прежде она по ее призыву 
приходила к ней, чтобы помочь и утешить (фр. 1). 

Афродита на троне прекрасном, 
Ты, плетельщица хитрых сетей, 
О, дочь Зевса! страданьем напрасным 
Не томи, мои муки рассей! 

Но приди. Ведь и прежде бывало, 
Лишь заслышав молитву мою, 
Ты златой дом отца покидала, 
Колесницу запрягши свою. 

Воробьи тебя быстрые мчали 
Над землею с небесных высот 
И несли чрез эфирные дали, 
Взмахом крыл ускоряя полет. 

Принесли в один миг. Неземною 
Озарился улыбкой твой лик; 
Ты спросила меня, что со мною, 
Для чего я зову в этот миг. 

Чего нужно душе моей страстной. 
Говорила: «Кого покорить 
Ты любовью стремишься напрасно? 
Кто, Сапфо, тебя мог оскорбить? 

Коль ушла, — за тобой устремится; 
Коль, даров не брала, — принесет; 
Не любила, так будет томиться 
И к тебе поневоле придет». 

О, приди же, от горькой напасти 
Разреши истомленную грудь; 
Исполненье пошли моей страсти 
И сама мне союзницей будь! 

В другом стихотворении Сапфо описывает пылкую страсть (фр. 2 ) : 

Тот, мне кажется, богу подобен, 
Кто сидит пред тобой ближе всех 
И кто голос твой слушать способен 
Или твой восхитительный смех. 

У меня же душа так и вспыхнет... 
На тебя лишь успею взглянуть. 
Как мой голос мгновенно затихнет 
И не в силах сказать что-нибудь. 

Неподвижно язык онемеет, 
Загорится все тело огнем; 
Все в глазах у меня потемнеет, 
А в ушах зазвенит точно гром. 
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Сразу пот заструится обильный, 
Дрожь по телу всему побежит. 
Я бледней стану травки бессильной: 
Точно смерть предо мною стоит. 

Ученые в настоящее время склоняются к мысли, что этот отрывок 
был началом свадебной песни, которая исполнялась хором девушек 
под руководством самой Сапфо. 

С такой силой не удалось выразить свои чувства ни одному поэту. 
Ее любовь — страдание; она ощущает его физически и передает с 
с исключительной эмоциональной силой. «Опять меня мучит Эрот, 
расслабляющий члены, — говорит она в другом стихотворении, — 
сладостно-горькое и непреоборимое чудовище» (фр. 137), «Снова 
сердце Эрот мне потряс, — пишет она еще, — словно ветер в горах, 
на дубы налетевший» (фр. 50). 

Из стихотворений Сапфо видно, что у нее была дочь. Ей посвя
щен следующий отрывок (фр. 152): «Есть у меня дочь, возлюбленная 
Клеида, видом подобная золотым цветам; за нее не возьму я и целой 
Лидии...» (фр. 152). 

Глубоким чувством проникнуто стихотворение на возвращение 
брата. Из «Истории» Геродота ( I I , 135) мы знаем, что брат Сапфо, 
Харак, вероятно, по торговым делам был в Навкратисе, в Киренаике 
(в Северной Африке) и в этом портовом городе увлекся гетерой Ро
допидой. Так как эта связь компрометировала знатную семью, родные 
старались его образумить, и большой радостью для сестры было из
вестие о том, что он порвал свою связь и возвращается домой. Стихот
ворение Сапфо содержит обращение к морским богиням Нереидам, 
чтобы они благополучно доставили брата домой и дали возможность 
восстановить семейное счастье (фр. 25). Однако надежда оказалась 
обманчивой: разрыв был только временным. 

Значительную часть произведений Сапфо составляли «эпифа
ламии», свадебные песни, которые пелись вечером, когда при свете 
факелов невесту вели в дом жениха. Основой их были народные 
песни. Часто они исполнялись двумя хорами: хор юношей выражал 
радость, что жениху досталась славная добыча; хор девушек жало
вался на то, что из их среды похищается подруга. Одни славили ве
чернюю звезду как подательницу счастья, другие осыпали ее упрека
ми как виновницу скорби. Эти песни часто сопровождались припевом: 
«Гимен, о Гименей!», что дало свадебным песням название «гименей», 
а отсюда и божество брака получило название «Гименей». 

Один отрывок из свадебной песни Сапфо образно представ
ляет невесту, как румяное сладкое яблоко, которое висит так высоко, 
что при сборе никто не мог его достать. Какой же счастливец жених, 
если сумел это сделать (фр. 116)! 

Сладкое яблоко так вот краснеет на ветке высокой 
Там высоко-высоко: про него, знать, забыли при сборе? 
Нет не забыли его там, а только достать не умели. 

Любопытно, что в рамки этой поэзии Сапфо вводила иногда целые 
эпизоды из мифологии, например об Атридах, о похищении Елены, 
о свадьбе Гектора и Андромахи (фр. 27, 28, 55). Про девушку по имени 
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