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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ГОМЕРОВСКОГО ГИМНА 
К АПОЛЛОНУ ПИФИЙСКОМУ

Б ольшой интерес для ранней истории Дельфов представляет Гомеров
ский гимн к Аполлону Пифийскому, где рассказывается об основании 

оракула в Дельфах. Это произведение, изучавшееся до сих пор главным 
образом как памятник литературного творчества, является важным источ
ником, который дает возможность поставить ряд проблем ранней истории 
Дельфов в период, предшествовавший первой Священной войне.

Гомеровский гимн к Аполлону дошел до нас в ряде списков, содержа
щих, наряду с поэмами Гомера, более 30 гимнов, обращенных к богам. 
Об этом гимне написаны сотый страниц, посвященных главным образом 
вопросу о литературных достоинствах, стилистических особенностях и 
композиционных приемах произведения. Большое место занимает поле
мика по вопросу о составных частях гимна, исторические данные привле
каются лишь попутно, для подтверждения датировки или определения 
умонастроений автора. Нас же гимн Аполлону, вернее часть его, посвя
щенная Аполлону Пифийскому, интересует прежде всего как самый ранний 
из известных нам источников о дельфийском оракуле, который дает связ
ную историю его основания и намечает некоторые линии будущей органи
зации святилища.

Еще в 1782 г. голландским филологом Рункеном было сделано наблю
дение, что перед нами два самостоятельных гимна, объединенных впослед
ствии в силу общности темы Г Аргументация Рункена была весьма краткой: 
считать стихи 175—178 концом первого гимна побуждает не только логика, 
но и свидетельства античных писателей — Фукидида (III, 104) и Элия 
Аристида, которые, цитируя эти стихи, говорят, что автор (Гомер) на этом 
закончил свою песню. После Рункена в течение долгого времени в науке 
господствовало высказанное им мнение, и это нашло свое отражение в из
даниях гимна, где печатались отдельно гимн к Аполлону Делосскому и 
гимн к Аполлону Пифийскому2.

Однако вскоре на судьбе гимна сказались приемы и методы гомеровской 
критики. Вместо двух гимнов исследователи начали усматривать тут со
брание разрозненных самостоятельных песен, объединенных без всякой

1 См. D. R u h n k e n ,  E pisto la  critica  in  Homeri hym nos, I, Leiden, 1782, стр. 7—8.
2 Т ак, например, в изданиях гимна: I 1 g е п, 1796 г ., В a u  m  е i s t  е г, 1860 г. 

Против Рункена в конце X IX  в. реш ительно выступил Гемолль, который издал гимн 
к  А пполлону к а к  единое целое (A. G е m  о 1 1, D ie hom erischen H ym nen, Lpz, 1886, 
см. предисловие, стр. 112 сл .).
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связи волей рапсода; каждую часть, в свою очередь, разделили на шесть- 
восемь и более эпизодов 1. Так же как и гомеровские поэмы, гимн стали 
читать «с ножом в руке» 2. Реакция на чрезмерное увлечение дроблением 
гимна сказалась в том, что в последнее время снова восторжествовала 
точка зрения дорункеиовского периода. Издатели печатают гимн как единое 
целое 3, аполлоновскому гимну посвящаются специальные исследования, 
доказывающие композиционное единство произведения4.

Поскольку вопрос о единстве гимна является спорным в современной 
филологической литературе, а нас интересует тенденция пифийской части, 
являющейся, по нашему мнению, самостоятельным произведением, рас
смотрим аргументы сторонников обоих мнений. Рункен, не подозревавший, 
сколь много споров вызовет толкование вопроса о единстве гимна, был 
очень лаконичен в своей аргументации. Как уже было отмечено, он ссы
лается на содержание гимна и на свидетельства двух авторов древности.

При внимательном чтении большого гимна в честь Аполлона отчет
ливо выступают две резко отличающиеся по своей тенденции части — 
первая прославляет Аполлона Делосского и ионийский культ па Делосе, 
вторая возвеличивает дельфийский оракул. Как указал уже Рункен, это 
впечатление подтверждается свидетельством Фукидида. Поскольку это 
свидетельство пытаются привлечь для доказательства и противной точки 
зрения5, рассмотрим контекст. Фукидид в 104-ой главе III книги рас
сказывает, что афиняне произвели в соответствии с оракулом очищение 
острова Делоса и организовали празднование Делий. И в прежние вре
мена, указывает историк, на Делос съезжались ионяне и жители остро
вов с женами и детьми. Об этом свидетельствует Гомер в стихах из 
проэмия Аполлона (ех тсроощсоо ’Атго/Аотяк). В подтверждение того, что 
на Делосе происходили музыкальные состязания, Фукидид цитирует стихи 
165 слл. «из того же проэмия», предваряя их следующими словами: 
«Воспев делосскпй хор женщин, он стал завершать хвалебную песню 
словами, в которых упомянул и самого себя» (xov ydp AvjXiaxov ^opov x<7>v 
■yovatx.'iv ире/уДоо; sxshsuxoc xou Iroxivou kc, xdos xd  ект] h  ole x a i eocuxou ётгер'/гг 
oD-Tj). Если слово етхоссvo<; считать синонимом слова 5p.vo<;, то речь идет о 
строках, завершающих гимн, и это свидетельство Фукидида подтвер
ждает, что делосский гимн существовал в его время как самостоятель
ное произведение. Однако некоторые исследователи полагают, что Фу
кидид говорит здесь не об окончании поэтом гимна, а о том, что он 
завершает восхваление хора делиянок. Так, Дорнсейф посвятил специ
альную заметку слову Irox ivo ;6, доказывая, что оно имеет смысл «по
хвала», «хвала» (Lob), а не «хвалебная песнь» (Lobgedicht).

Слово ixtxiwi в действительности может иметь и тот и другой смысл, 
поэтому следует рассмотреть контекст приведенного места. Якоби, 
переводя слово froxivex; «хвалебная песнь», говорит, что при другом тол-

1 См., например, A. L u d w i с h , H om er. H ym nenbau , Lpz, 1908, стр. 159 сл л .; 
ср. E . B e t h  e, D er hom erische A pollonhym nos und das P roo im ion , B ., 1931, (V e rh .d  
Sachs. A kad. d . W iss., P h il.-h is t. K I., B. 83, 2 H .).

2 Cm . F . D o r n s e i f f ,  N ochm als der hom erische A pollonhym nos, G reifsw . 
B e itr., H . 8, 1935, стр. 12.

3 См., например, «The H om eric H ym ns», ed. by  T . W . A l l e n ,  W . R . H a 1- 
1 i d a у  and E . E . S i k e s, 2 ed ., O xf., 1936.

4 F . D o r n s e i f f ,  D ie archaische M ythenerzahlung, B ., 1933, стр. 3 сл .; о н ж  e, 
N ochm als der hom erische A pollonhym nos, 1935, стр. 11 слл .; о н ж  e, W as he isst 
«ёдасм/о<;»?, P h il. W schr., 1934, A1» 19-20, стб. 559.

5 См. A 1 1 e n —S i k e s ,  Horn. H ym ns, In tro d u c tio n , LX V  сл .; ср. F. D o r n 
s e i f f ,  N ochm als der hom erische A pollonhym nos, стр. 11— 13.

6) Cm. F. D o r n s e i f f ,  W as heisst «e-cc.vo;»?, стб. 559—560; ср. о н  ж е ,  
N ochm als..., стр. 15—16.
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ковании оно повторяло бы понятие, заключенное в оцте, aа?1. Дорнсейф 
справедливо возражает ему, указывая, что язык Фукидида отличается 
богатством синонимов и поэтому этот аргумент в пользу перевода — «хва
лебная песнь» — несостоятелен2.

Между тем нет нужды сосредоточивать внимание на толковании слов 
Itukivoc и  Tipooiptov 3. Сопоставление глагольных форм в тексте позволяет 
отчетливо установить, что хотел сказать автор, Да»/) aac — форма прича
стия аориста. Причастие аориста, как известно, имеет в греческом языке 
не временное, а видовое значение и выражает законченность действия. 
Поэт воспел хор делиянок, с этим покончено.

Следующая глагольная форма ётзХзитос стоит в имперфекте. Перевести 
можно только так: закончив восхваление делиянок, рапсод стал завер
шать свою песню (в честь бога).

Другим свидетельством, подтверждающим наше толкование указанного 
места Фукидида, является упоминание гимна у ритора II в. н. э. Элия 
Аристида 4: «Сам Гомер говорил делиянкам, что он наилучший певец, и, 
заканчивая проэмий, просил их прославлять его имя». Рункен полагал, что 
Аристид сам не читал гимна, а знает его но цитате у Фукидида. Вряд ли 
возможно, чтобы Аристид, сам писавший гимны, не изучил своих предше
ственников5. Сторонники единства гимна заявляют, что Аристид читал 
Фукидида, но не понял его6 . Независимо от того, читал ли Аристид под
линный гимн или знает еготолько по цитате у Фукидида, несомненным пред
ставляется следующее: или свидетельство Аристида подтверждает правиль
ность нашего понимания текста Фукидида, или оно является самостоятель
ным подтверждением того, что делосский гимн существовал отдельно от 
пифийского. Другие упоминания у античных авторов о гимне к Аполлону 
не имеют самостоятельного значения для решения интересующего нас во
проса.

Итак, перед нами два гимна к Аполлону, некогда существовавшие 
самостоятельно, затем слившиеся воедино. В науке существует попытка 
примирить обе крайние точки зрения по вопросу о единстве нашего гимна. 
Виламовиц, а вслед за ним Я коби7 высказали предположение, что пифий- 
ский гимн задуман и создан позднее делосского, но не как самостоятельное 
произведение, а как продолжение (Fortsetzung) первого. Бездарный автор 
пифийского гимна (Stumper, по выражению Виламовица) следует компози
ционным приемам своего даровитого собрата и кое-что изменяет в перво
начальной редакции делосского гимна, чтобы создать некое единство, но 
делает это неуклюже и неумело. Одновременно с расширенным и допол
ненным гимном, по мнению Виламовица, некоторое время продолжает

1 См. F.  J a c o b y ,  Der  hom erische A pollonhym nos, SPA W , P h il .-h is t.  K l., 
X V  (1933), стр. 691 слл.

2 См. F. D o r n s e i f f ,  P h il. W schr., 1934, стб. 559.
3 Слово rcpootp.iov рано утратило свое значение только вступительной части, 

исполняемой перед большими рапсодиями, и стало синонимом слова орлю?. См. 
A l l e n  — S i k e s ,  Horn. H ym ns, preface, X C III сл .; F. D o r n s e i f f ,  Was 
h e iss t..., стб. 560; о н ж  е, N ochm als..., стр. 19, прим . 12; ср. F . P f i s t e r  (рец. на 
работы о гомеровском гимне к А поллону), P h il. W schr., 1933, стб. 939.

4 См. A r i s t i d e s  o ra t. ката  Tu>v е ^ о  p ^ o u p iv c o v  409, ed. D i n  d о г  f, I I ,  стр. 
558— 559.

5 См. F . P f i s t e r ,  у к . соч., стб. 147.
6 См. A l l e n  — S i k e s ,  Н о т .  H ym ns, In tro d u c tio n , L X X I; ср. E . D r  e r  u  p, 

D er hom erische A pollonhym nos, «Mnemosyne», V (1937),с т р .101, прим . 2; ср. F . D o r n -  
s e i  f f, D ie archaische M ythenerzablung, стр. 14, прим. 1.

7 См. U . v . W i l a m o w i t z ,  D ie I lia s  und  H om er2, B., 1920, стр. 441 и 
455; F . J a c o b y ,  ук . соч., стр. 683 слл .; ср. А. Н . Д е р е в и ц к  и й, Гомериче
ские гимны, Х арьков , 1889, стр. 84: «Делосский гимн — творение даровитого подра
ж ател я  Гомера. П ифийский гимн — подраж ание подражанию»
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самостоятельное существование и делосский гимн в своем первоначальном 
виде. Архетип нашей рукописной традиции уже учел обе редакции.

Нам представляется, что ярко выраженная политическая тенденция пи- 
фийского гимна не позволяет согласиться с мнением Виламовица, будто 
пифийская часть гимна к Аполлону никогда не существовала самостоя
тельно, а всегда была только иродолжехтием делосского гимна. Пифийский 
гимн настолько тесно связан с Дельфами и в такой мере выражает чаяния 
дельфийского жречества в известный исторический период, что можно счи
тать его написанным по определенному заданию. Рапсод следовал художест
венным приемам своего старшего собрата по делосскому гимну, но этим огра
ничивается первоначальная связь обоих гимнов. Трудно сказать, когда и 
при каких обстоятельствах произошло слияние их в один гимн. Несомненно, 
что в период жизни Фукидида делосский гимн существовал самостоятельно. 
Когда вопросы, затронутые в пифийском гимне, потеряли актуальное 
значение, он стал восприниматься просто как хвалебная песня в честь Апол
лона и мог исполняться вместе с делосским. А за одновременным испол
нением гимнов могла последовать и совместная запись их. В таком виде 
традиция сохранила нам гимн.

Об авторе пифийского гимна нет никаких свидетельств. У Фукидида 
(III, 104) автором делосской части назван Гомер,а в схолиях к Пиндару (ad 
Nem., II, 1) — Кинэф. Александрийские критики (Аристофан, Аристарх) 
не считали Гомера автором гимнов. Александрийские грамматики никог
да не обращаются к гомеровским гимнам для доказательства своих 
утверждений о гомеровском язы ке1.

Нам неизвестны ни имя рапсода, ни какие бы то ни было сведения о 
личности его. Перед нами произведение безымянного поэта, преданного 
идее возвеличения Дельфов и дельфийского жречества.

Важнее для нашей цели вопрос о дате написания гимна. Попытки дати
ровать его на основании данных языка (наличие или отсутствие дигаммы) 
не дали положительных результатов. Следы наличия дигаммы в гимне еще 
не доказывают раннего времени его создания, ибо гимн изобилует гомеров
скими реминисценциями, где могут быть сохранены без изменения черты 
гомеровского язы к а2. Гимн приходится датировать на основе анализа его 
содержания. В стихах 261/833 слл. богиня источника Тельфуса советует 
Аполлону избрать другое место для основания храма, так как здесь его 
будет тревожить конский топот, а вид нарядных колесниц может отвлекать 
внимание от храма. Ввиду этого издатели и комментаторы гимна полагают, 
что он написан до введения состязания колесниц на пифийских играх, т. е. 
до 586 года.

В гимне несколько раз упоминается Криса, разрушенная, как известно, 
в результате первой Священной войны. Это дает основание относить гимн 
к периоду, предшествовавшему войне, т. е. не позднее конца VII в. до н. э4. 
О древности гимна свидетельствует и то, что он не упоминает об атрибутах 
дельфийского святилища, как, например, Омфалос, Пифия; не упоминается

1 См. A l l e n  — S i k e s ,  Horn. H ym ns, In tro d u c tio n , L X X IX , CV.
2 E . W i n d i s c h ,  De H ym nis H om ericis m ajo ribus, L ipsiae, 1867, стр. 11. 

В пифийской части гомеровского гимна к  А поллону из 368 стихов 38 почти без измене
ний взяты  из гомеровских поэм. Из всех гомеровских гимнов ближ е всего по язы ку 
к  гомеровским поэмам гимны к  А поллону Пифийскому и Афродите; ср. А 1 1 е n  — S i 
k e s ,  Н о т .  H ym ns, CV.

3 В двойной нумерации числитель обозначает порядковый номер стиха в объеди
ненном издании гимна, а знаменатель — номер стиха пифийского гимна, рассматри
ваемого к ак  отдельное произведение. Н ум ерация стихов дается по изданию A llen— 
Sikes.

4 См.  H i l l e r  von G a e r t r i n g e n ,  D elphoi, R E , IV  (1901); U . v . W  i 1 a - 
m  о w i t  z, I lias und  H om er2, B ., 1920, стр. 441; о н  ж е ,  P indaros, 1922, 
стр. 73— 74; H... W . Р а г k е,-. A H isto ry  of th e  D elphic  O racle, O xf., 1939, стр. 125— 126.
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культ Диониса, название «Дельфы» 1. В качестве term inus ante quem вы
двигается и 548 год, год пожара дельфийского храма, так как в гимне сказа
но, что храм, построенный Трофонием и Агамедом, будет всегда предме
том воспевания 2.

Ряд признаков свидетельствует о древности нашего гимна. Однако 
трудно сколько-нибудь точно датировать его.

Нам представляется весьма вероятным, что пифийский гимн написан 
незадолго до Первой Священной войны в период подготовки ее дельфийским 
жречеством. Создание коалиции нескольких государств, выступающих в за
щиту святилища, несомненно требовало известной подготовительной ра
боты заинтересованной стороны. Пифийский гимн, по нашему мнению, 
возник под непосредственным влиянием дельфийского жречества и с к о- 
р е е  в с е г о  н а п и с а н  п о  п р я м о м у  е г о  з а к а з у .  От
мечаемая всеми исследователями слабая литературная одаренность автора 
говорит в пользу последней версии. Дельфийскому жречеству нужен был 
гимн, прославляющий и возвеличивающий Дельфы. Для составления его 
используются композиционные приемы уже существующего делосского 
гимна,написанного талантливым рапсодом.Возникает естественный вопрос: 
в какой период дельфийской истории жречество было заинтересовано в со
здании произведения, прославляющего не д е я т е л ь н о с т ь  оракула, 
а историю его в о з н и к н о в е н и я .  В гимне говорится не об изрече
ниях оракула, вещающих божественную истину, рассказами о которых 
пестрит история Геродота 3, а о выборе богом места для организации пер
вого оракула людям, о призвании им критян в качестве жрецов, об уничто
жении злого чудовища, вредящего окрестному населению. Дельфы в это 
время, повидимому, еще не находятся в зените своей славы, не стали еще 
общепризнанным панэллинским религиозным центром. Влияние дельфий
ского оракула пока распространяется только на северные области Греции 
и Пелопоннес. Дельфам важно укрепить авторитет своего святилища, 
возвестить, что здесь — главный центр культа Аполлона.

Рассмотрим, каким образом автор гимна выполняет поставленную перед 
ним задачу. Аполлон спускается с Олимпа, минует Фессалию, Евбею, Бео
тию, но нигде не находит удобного места для основания своего оракула. 
Лучшее место в мире для святилища Аполлона — Дельфы, оно избрано 
самим богом в результате долгих поисков. Дельфийский храм превыше 
всех других святилищ Аполлона, ибо он построен руками самого божества 
с помощью любезных богам сыновей Эргина — Трофония4 и Агамеда

Пустынный характер места, куда явился Аполлон для основания храма, 
подчеркнут всем предыдущим содержанием гимна. Аполлон приходит в 
в Крисейскую равнину, к Крисе. Автор очень подробно перечисляет гео
графические имена. Фивы названы, хотя и сказано, что они еще не были 
заселены в это время 5. Ничего не сказано о каком бы то ни было 
поселении на месте будущего храма. Автор пифийского гимна на-

1 П ифия впервые упоминается у  Ф еогнида (807), Дельфы — у  Г ераклита (fr. 9 3 =  
P l u t . ,  M oral., 404 с .).

2 См. « Н о т . hym n , in  A poll.» , 299/121: . . .  aot8tp.ov sp.p.£»at a i s t .
3 См. H e r . , I ,  46—48, 65, 90— 91; У , 92; V II, 220; V III , 114; IX , 33, 35.
4 Е сли  вспомнить, что в Л ебадее сущ ествовал старинный оракул  Трофония, то 

в гимне явно прогляды вает тенденция п оказать, что этот оракул  не имеет такого зна
чения, к а к  оракул  А поллона, ибо Трофоний лиш ь помощ ник А поллона; рассказ Геро
дота (I, 46—48) об испытании К резом  оракулов несомненно заимствован из дельфий
ских  легенд, служ ащ их к  возвеличению  Дельфов, и показы вает, что жречество неуто
мимо трудилось в этом направлении, ведя борьбу с конкуренцией других святилищ .

5 См. A l l e n  — S i k e s ,  Horn. H ym ns, стр. 193. Д ревность Дельфов показана 
за  счет Ф ив. В гимне (ст. 225 сл ./ 47 сл .) место Фив еще покрыто лесом и не заселено.

(ст. 296/118).

2 В естник древн ей  и стори и , № 4
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меренно не говорит о доаполлоновских обитателях Дельфов. Все здесь 
дело рук бога — и храм, и жрецы, и даже окрестное население. Понятно 
поэтому, что гимн не упоминает о людях, живших в окрестностях Дельфов 
до прихода туда бога. Если правильно даваемое нами ниже толкование 
стихов 298 — 299 ( =  120—121) гимна, то Аполлону приписывается также 
заслуга заселения окрестностей храма.

Обратимся к тексту интересующего нас места.
294/116 слл. cQc s-TTcov Sillbjxe ■Ilep.sEXia Фсн|Зо£ ’AuoXXcov

Eupea xai ptaXa (Jtaxpa 6'.ap."sps<; • aoxdp sir’aoToTii;
Adt'vov ovjSov llbjxs Tpocpwv.o!; t)8’ ’Ауац^З^с 
XUsc ’EpyEvoo cpt/oi a&avdxotai Aeoiatv-

298/120 ’Ajrcpi 8s vtjov evaaaav a&eaepaxa cpiiX5 dv&pioTtcov
299/121 Kxioxolaiv Zdcsoaiv doE8tp.ov Ip.p.svat aisE.
Перевод строк 294—297 (= 1 1 6 —119) не вызывает сомнений. «Так 

сказав, раскинул Фэб Аполлон широкие и длинные основания. Тотчас 
на них воздвигли каменный порог Трофоний и Агамед, сыновья Эргина, 
любезные бессмертным богам».

Трудности возникают при переводе строк 298—299 ( =  120—121).
Так как в строке 299/121 стоит слово Xdsaaiv «камнями», то fvaaaav 

предыдущей строки обычно переводят словом «построили», а рукописное 
xxtaxotat, по предложению Ernesti, изменили на SeaxoTatv. При этом полу
чился следующий перевод: а вокруг бесчисленные племена людей
п о с т р о и л и  х р а м  из отполированных камней, дабы быть ему воспе
ваемым вечно. Конъектура Ernesti принята большинством издателей, она 
дает хороший смысл для перевода строки 299/121. Однако эта конъекту
ра приемлема только в том случае, если evaaaav предыдущей строки 
переводить «построили». Между тем evaaaav не имеет такого значения. 
Глагол vaEco «жить» в аористе имеет каузативное значение — поселять, 
давать для поселения. В «Одиссее» (IV, 174 слл.) встречается форма 
первого лица аориста в следующем контексте: Менелай говорит Теле
маху, что он надеялся принять у себя Одиссея.

КосЕ xs оЕ 5'Apyst v d a a a  т: 6 X t v xai оыцах’ exeoia 
’E$ T&dx7]<; dyaywv auv xxrjp,aat xai xexst ф 
Kal rcdatv Xaotat; puav ttoZiv есаттаХаса;.
At iceptvatsxdooatv

«Я бы дал ему в Аргосе город для поселения и построил жилище, 
приведя из Итаки со всеми домочадцами, освободив один из окрестных 
городов». У Пиндара (Pyth. V, 94) встречается 3-е лицо аориста с до
полнением:

5Ev vApyst xs xai Coc-frea ПиХы svaaaev 
3AXxdvxa<; ‘HpaxZeoc exyovooc 

«он (sc. Аполлон) п о с е л и л  в Аргосе и священном Пилосе 
мужественных потомков Геракла». Аорист passivi svdaS-vjv «был поселен» 
(II., XIV, 119) также заставляет допускать существование переходного 
действительного залога в смысле «поселил»1.

В словарях Passow’a, Рарре, Seiler Capel2 Liddell — Scott единственным 
примером употребления vaE« в значении «строить, сооружать жилище» 
являются строки 298/120 гомеровского гимна к Аполлону. Словари не 
приводят другого случая, кроме нашего гимна, в котором аорист дей
ствительного залога от vaEco можно было бы перевести «построили».

1 Ср. H e s i o d ,  Op., 641: vaaaaxo ay у’ cEXtxci vo? oi'tEupij svt хшри] «поселился, 
около Геликона в ж алкой деревне».

2 «V ollst. W orterbach iiber die G edichte des Homeros und  der Homeriden», 1889, 
стр. 397—398.
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Автор пифийского гимна не был даровитым поэтом, создающим новые 
словосочетания и формы. Он следует за хиосским рапсодом и за Гомером. 
Вправе ли мы предполагать, что этот гимн употребляет слова в новом 
смысле, не встречающемся более нигде в эпическом языке? В гимне 
несколько раз встречается выражение «построить храм»: ст. 221/43 и 
245/67 — xsul-aalba vvjov; 258/80 — xsuijai irepixaXXea vvjov; 286/108 — vtjov 
TCoirjoaa&ai. В рассматриваемом нами месте естественно было бы ожидать 
вместо Ivaaaav обычное слово — «построили» (Ixsoijav), метрически вполне 
равноценное форме Ivaaaav.

Следует отметить еще и то, что в гомеровских поэмах словосоче
тание Xai'vos ouSoc («каменный порог») часто является синонимом слова 
vaoc и как раз в отношении дельфийского храма. В «Илиаде» (IX , 
404 слл.) Ахилл говорит, что жизнь ему дороже всего, в том числе и 
сокровищ пифийского святилища: оиЗ’ oaa Xat'vo<; оЗЗос ax/торос evxoc 
septet Фофоо 5Ajc6XXcovo<; ПоИси Ivt TrsxpTjeooyj. В «Одиссее» (VIII, 79):w<; yocp о I 
Xpstwv ptu-9-rj aaxo Ф(н(Зо<; /ArcoXXcov ПаЭ-оТ ev тца-Э-вт;, oil’ итсрр7] Xai'vov ouSov- 
XpKjaopisvoc. ■ • В обоих случаях «каменный порог в Пифо» означает в кон
тексте не что иное как дельфийский храм. Следовательно, описание 
строительства храма в гимне можно считать завершенным, когда на 
заложенном Аполлоном фундаменте Трофоний и Агамед воздвигли 
Xaivoc ооЗос. Поэтому мы вправе и здесь понимать Ivaaaav в обычном 
смысле «они поселили», не насилуя семантики глагола vaico. В этом 
случае aDiacpaxa cpuX’ dvD-pwraov является винительным дополнения к 
Ivaaaav (ср. P ind., P y th ., V, 64).

Р е ч ь  и д е т  о п о с е л е н и и  в о к р у г  х р а м а  многочислен
ных племен, для которых он явится объектом вечного поклонения.

В пользу нашего толкования этого места говорит и то, что в гимне везде, 
где говорится об основании оракула, следует повторяющийся рефрен о 
людях, которые являются его клиентами и почитателями. Приведем не
сколько примеров. Ст. 214/36: как ты в поисках п е р в о г о  д л я  л ю 
д е й  оракула шел по земле; ст. 247/69: и тут я думаю основать прекрасней
ший храм, оракул для людей, которые будут всегда пригонять мне совер
шенные гекатомбы; ст. 258/80: так как ты думаешь построить здесь прекрас
нейший храм, чтобы он был п р о р и ц а л и щ е м  л ю д я м ,  которые 
тебе всегда будут пригонять совершенные гекатомбы; ст. 268/90: построй 
храм в крисейской долине... славные племена людей станут приносить 
дары; ст. 273/95: а ты, радуясь душой, будешь принимать прекрасные 
жертвы от ж и в у щ и х в о к р у г л ю д е  й; ст. 287/109: здесь я думаю 
построить прекраснейший храм, дабы быть ему о р а к у л о м  л ю д я м ,  
которые мне всегда будут пригонять сюда совершенные гекатомбы.

В свете этих примеров было бы естественно ждать, что после рас
сказа об основании храма будут упомянуты будущие его почитатели. 
Во второй половине стиха 299/121 говорится: do'i8ip.ov Ippisvat alsi «дабы 
быть ему вечно воспеваемым» (без указания субъекта действия). Данное 
выше толкование evaaaav в стихе 298/120 делает невозможным сохране
ние рукописного чтения Xdsaai в стихе 299/121. Если прочитать Xaotai, то стпх 
298/120 получает следующее значение: «дабы быть ему вечно воспевае
мым поселившимися вокруг храма народами».

Форма xxiaxoTai, совершенно непонятная в сочетании с Xasaai, обычно 
исправляется в dsaxoTaiv (конъектура Ernesti). При нашем чтении (Xatuat) 
необходимость в этой конъектуре отпадает, но в слове xxiaxo'iat следует 
читать вместо о — a (xxiaxaTai).

Стихи 298—299 (120—121) ввиду трудности их перевода некоторые кри
тики текста предлагали исключить. Предложенное выше чтение является 
гипотетическим, но оно позволяет перевести это трудное место с учетом

2*
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семантики глагола vatco и в большем соответствии со всем контекстом. 
Таким образом, ст. 298—299 (120—121) следует перевести: вокруг храма 
онп поселили бесчисленные племена людей, дабы быть ему (sc. храму) 
вечно воспеваемым поселившимися вокруг храма народами.

Итак, пифийский гимн возвеличивает роль Аполлона и в заселении 
окрестностей храма. Дельфы — избранное самим богом место, тут ему 
всего приятнее быть почитаемым.

В пифийском гимне, в отличие от делосского (ст. 1 слл.), Аполлон вы
ступает как носитель радости, веселья и милосердия.

Содержание песен муз предваряет роль Аполлона, изрекающего смерт
ным волю высших существ. «Люди жалки и ничтожны, им неведомы по
мыслы бессмертных, они не знают ни защиты от старости, ни средства от 
смерти», поют музы (ст. 189 слл.; 11 слл.).

Аполлон бродит по земле в поисках места для п е р в о г о  о р а к у л а  
д л я  л ю д е й .  Дельфийский храм основан не по прихоти бога, желаю
щего получать дары, а прежде всего в интересах смертных, которым будет 
тут изрекаться «не ложная воля» бога (v-yjp.sp'cioc {BooXtjv): заботой о смерт
ных проникнута вся описанная в гимне деятельность бога. Он убивает 
дракона как вредоносное чудовище, приносившее гибель людям и живот
ным. Кровожадность дракона подчеркнута в гимне, чтобы оттенить спра
ведливый характер убийства его.

Общеизвестный, восходящий несомненно к глубокой древности, обычай 
в Афинах рассматривать дела о так называемом справедливом убийстве 
в святилище Аполлона Дельфийского х, свидетельствует о распростране
нии этой ранней версии легенды 2.

Пифийский гимн, стремясь возвеличить Дельфы, обходит молчанием 
все другие места культа Аполлона в Средней Греции.

Для получившей отражение в гимне тенденции дельфийского жрече
ства чрезвычайно интересна последняя часть, посвященная прибытию в кри- 
сейскую долину критян из Кносса и превращению их в жрецов, служителей 
дельфийского культа. Аполлон, обратившись в дельфина, заставил кнос- 
ский корабль, направлявшийся по делам в Пилос, причалить в крисей- 
ской гавани. Бог заявляет критянам, что они навсегда останутся здесь 
и будут знать замыслы бессмертных, по воле которых они будут чтимы все 
дни (ст. 484—485/ 206—207). Дельфийские жрецы возводят свою генеало
гию к знатным и богатым предкам. Так, в стихах 392/214 слл. говорится: 
были на нем (на корабле) многие знатные люди, критяне из Кносса Миноса, 
которые владыке п р и н о с я т  жертвы и возвещают установления зла- 
тооружного Феба Аполлона, что бы он ни сказал, изрекая из лавра под 
ущельями Парнаса

( ........................... ev o’a.vops<; еаос v iroXeec тг xal ёаИХо:
Кру/с sc атсо Кмыааои MtvoH оо oi ра т’алахт: 
tspa ts pe£ouai у.у.'. ayyeXXouai Иериатас 
Фофои ’ Ат/'Ш'/оу /роахброо ovzi xev s ’ctcy] 

ypstcov ex oacpvTjC yuaXcov ото Парг^агио).

Так как формы peCooat и ayjillouai стоят в настоящем времени, то можно 
предположить, что в период написания гимна жрецы храма считали себя 
потомками тех критян, которых некогда привел сюда сам Аполлон (об
ращает на себя внимание утвердительная частица pa «ведь. . . они и 
теперь»). Это наблюдение чрезвычайно важно для толкования других

1 См. А г i s t . ,  A th. Pol.,  57; P 1 u t . ,  Thes., 12.
2 Cm . U . v . W i l a m o w i t  z, Aris totels  und A then , I I ,  B., 1893, стр. 44.
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намеков в гимне, которые исследователи неправильно пытаются связать 
с результатами Первой Священной войны.

Аполлон не только сам избрал себе жрецов, он установил, что они 
должны жить доходами от храма и не иметь других источников существо
вания. Замкнутая жреческая каста, необычное для Греции явление, 
в Дельфах существовала с очень раннего времени. В VI в., когда усили
ваются антидельфийские настроения, исходящие из демократических кру
гов Греции, образ жизни дельфийских жрецов, их заинтересованность 
в получении доли жертвенных животных, жадность и корыстолюбие ста
новятся предметом постоянных насмешек. В легенде об убийстве Эзопа 
также нашла свое отражение критика дельфийских порядков1. То, что 
позднее вызывало насмешки и глумление, в гимне утверждается как при
казание бога. Дельфийское жречество обосновывает свое право ничем не 
заниматься, кроме храмовых дел, прямым повелением Аполлона. 
В ст. 528/350 слл. предводитель критян спрашивает, как они будут жить 
в месте, где нет ни лугов, ни виноградников. Аполлон отвечает, что их 
делом будет, держа в руках нож, убивать жертвенных животных, кото
рых в изобилии будут сюда пригонять славные племена людей.

Итак, в пифийском гимне жречество дает историческое обоснование 
своих прав на долю храмовых доходов.

Эти права, по-видимому, были зафиксированы в статуте дельфийского 
храма, сложившемся после Первой Священной войны.

Последние строки гимна чрезвычайно трудны для истолкования. Апол
лон, пообещав критянам вечные почести и постоянные блага, неожидан
но заявляет:

кг xt xTjuatov £7roc loosTai xt fpyov 

u8pi; Hepi; la x  I xaxad'TjxSv a/D-pwTtwv 

aXXoi г~г'.5Г opuv ayjpiaiixops; 7.700s; saovxai 

xwv \ m ’ avapcatyj оеоро®®3!!’ ’Яцахос тга7ха

«А если будет напрасное слово, дело и дерзость, как это свойственно 
смертным, то повелителями для вас будут другие люди, которым вы будете 
поневоле подчиняться все дни»

Эти строки обычно толкуют как намек на события, связанные с Первой 
Священной войной2. Аллен, издатель гимна, стоящий на позициях унита
ристов, датирует весь гим нУ Ш —V II веками и потому считает невозможным 
видеть в нем какие-либо намеки на Первую Священную войну. Он полагает, 
что дельфийцы, как впоследствии крисяне, облагали паломников поборами 
и против них были приняты меры. Впрочем, указывает он, нам ничего не 
известно об истории Дельфов в V III в. до н. э.3 Существующие толкования 
интересующего нас места не представляются убедительными. Они исходят 
из абстрактных предпосылок и противоречат контексту. Из того, что мы 
знаем о роли амфиктионов в Дельфах в этот ранний период истории свя
тилища, никак не следует, что они бесконтрольно распоряжались храмом,

1 См. Schol. A r i s t o p h . ,  W esp ., 1446; Р ар . О ху., X V , fr. 2. и  JI . М. Г л  у  с к  и н а, 
Б Д  И , 1954, № 4, стр. 150 слл.

2 См., наприм ер, H i l l e r  von G a e r t r i n g e n ,  ук . соч., стб. 2527: «Это встав
к а , св язан н ая  с предпосылками и следствиями Первой Священной войны. К риса 
разруш ена, opytove; п ревратились в храмовы х рабов»; ср. A . G е m  о 1 1 (коммент. 
к  ст. 542), который видит тут вслед за И льгеном намек на амфиктионов. К . О. М u 1- 
l e r ,  D ie D orier, I , Lpz, 1824, 211, усм атривает в этих словах п редсказание о будущем 
господстве дорян н ад  критян ам и. Реш ительно возраж ает против такого толкования 
Е . B o u c h  ё-L e c l e r q u e ,  H isto ire  de la  d iv in a tio n  dansel’ A n tiq u ite , I I I ,  P ., 
1880, стр . 94, прим . 1.

3 A 1 1 e n — S i k e s ,  Horn. H ym ns, стр. 191 слл. и 267.
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а  жрецы выступали в качестве подвластных им служителей. Борьба различ
ных государств внутри Амфиктионии ослабляла силу ее влияния на Дель
фийское святилище, и в период расцвета оракула, в V II—VI вв., жречество 
чувствовало себя в достаточной степени независимо. Усматривать тут на
мек на наказание крисян невозможно уже потому, что Криса несколько раз 
упоминается в гимне как цветущий город и здесь ни одним словом не гово
рится о постигшей ее участи. В гимне угроза вложена в уста Аполлону, 
обращающемуся к критянам, своим жрецам, которые, как ясно из стихов 
392/214 слл., оставались жрецами и в момент написания гимна. Но кто же 
.в таком случае и кого наказывает?

Вспомним, что в стихах 531/353 слл. бог запрещает своим служителям 
обременять себя обычными людскими заботами. В строке, предшествую
щей угрозе, он говорит: «Охраняйте храм, принимайте племена людей, 
собирающихся сюда, и мое направление больше всего ...» (xai ёр.т)7 i8uv тг 
(таМага...). Далее следует пропуск. Аллен полагает, что пропущенная 
строка говорит о паломниках, которые сюда собираются не ради дел каких- 
нибудь (хата rcpy îv), а ради бога, и всего более чтут его направление. 
Но так как речь Аполлона обращена к будущим жрецам, которым даются 
наставления, то естественно, что и наказание грозит за нарушение его 
предписаний. Следовать цггп I84v — пути, указанному богом, долг его 
служителей. Но людям свойственно уклоняться от предначертанного им 
пути (т5 8ip.ii; sail xa'ca-Sh'rj'ccSv &v8-piomov). Аполлон вспоминает, что пред ним 
обычные смертные, и предостерегает их от возможных нарушений его на
каза. Характерно и приведенное далее слово uPpt?. Если человек прояв
ляет fippt?, это значит, что он пытается выйти за пределы отведенного ему 
свыше места в жизни. Аполлон предписал жрецам, не утруждая себя обыч
ными людскими заботами, служить при храме, следовательно удовлетво
ряться выделяемой им частью жертвенных животных. (ij3pt<; для дельфий
ского жреца может означать прежде всего попытку заняться какими-либо 
делами, не связанными с храмом. Криса до ее разрушения была торговым 
центром и морским портом Греции. Крисейская долина славилась своим 
плодородием. Близость цветущего торгового и земледельческого города 
не могла не отразиться на положении Дельфов. Наряду со стремлением 
Крисы прибрать к рукам дельфийский храм, несомненно, имело место и эко
номическое проникновение внутрь дельфийской общины. В самих Дель
фах могли появиться группы людей, которые отнюдь не желали ограни
чиваться храмовыми доходами. Заинтересованные в связях с Крисой, они 
препятствовали стремлению Дельфов к автономии. Между тем претензии 
ведущей группы жречества на полную независимость Дельфов и от 
Крисы и от Фокиды в целом требовали обособления дельфийцев от 
окрестного населения и ограничения их занятий делами храма. 
Во второй половине VII в., в период создания пифийского гимна, дельфий
ское святилище вышло за рамки только локального центра культа. Дельфы 
претендуют на независимость, ссылаясь на свое значение общеэллинского 
святилища. Побочные источники доходов членов общины означали бы 
усиление экономических, а затем и политических связей с Крисой, следо
вательно умаляли значение Дельфов как общины храмовых служителей. 
Тенденция к автаркии, столь обычная в греческих полисах, принимает 
в Дельфах своеобразные формы в силу того, что здесь центром концентра
ции стал оракул Аполлона.

Пифийский гимн является агитационным произведением, написанным 
в период подготовки Священной войны по заказу той группы дельфий
ского жречества, которой вскоре удалось создать коалицию греческих 
государств против Крисы. Слова о uppi с, в гимне являются, по нашему мне- 
нению, угрозой, направленной против той группы в Дельфах, которая про-
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тивилась идее создания замкнутой жреческой касты и в силу своих связей 
с Крисой была против развязывания Священной войны. Такое толкование 
ст. 541—544/363—366 гимна, вытекающее из контекста, позволяет видеть 
здесь не vaticinium  ex eventu, а намек на несомненно имевшую место внут
реннюю борьбу в Дельфах накануне Первой Священной войны, детали 
которой нам, к сожалению, неизвестны. Наша традиция чрезвычайно бедна 
свидетельствами о внутренней жизни Дельфов. Известия о борьбе между 
знатными дельфийскими родами сохранились для более позднего перио
д а —-VI. в. до н. э .1 Но есть все основания предполагать, что борьба эта 
уходит корнями в далекое прошлое.

Создание коалиции греческих государств в столь раннюю эпоху несом
ненно предполагает длительный период предварительной подготовки. 
Участники одной и той же коалиции, направленной против общего врага, 
могут преследовать при этом каждый свои цели. Известные нам результаты 
такой победоносной войны выражают обычно равнодействующую сил, пред
ставляющих интересы отдельных участников победившей стороны2.

Пифийский гимн интересен для нас тем, что он позволяет выяснить тре
бования, выдвинутые перед войной дельфийским жречеством. Одним из 
них является узаконение замкнутой жреческой касты в Дельфах. Что ка
сается р а з р у ш е н и я  К р и с ы ,  то гимн говорит в пользу того, что 
в период подготовки к войне Дельфы не выдвигали этого требования. Криса 
в гимне упоминается несколько раз (282/104, 438/260, 445/267), и при этом 
в миролюбивом тоне.

В разрушении своего торгового соперника, находившегося на противо
положном берегу Крисейского залива, несомненно был заинтересован 
Сикион, участие которого в войне засвидетельствовано источниками. Без 
сильного флота Крису с моря невозможно было блокировать, а флот этот, 
очевидно, предоставил в распоряжение Амфиктионии Клисфен Сикион- 
ский. Дельфы требуют автономии и надеются получить ее, пользуясь под
держкой своих союзников и опираясь на их военную мощь.

Союзники же Дельфов преследуют свои цели в войне: Фессалия — 
укрепить свои позиции в Средней Греции, Сикион — уничтожить торгового 
соперника в Коринфском заливе.

Из всего сказанного выше нам представляется возможным сделать 
следующие выводы. 1. Так называемый гомеровский гимн к Аполлону Пи- 
фийскому представляет собой произведение, написанное для прославления 
и возвеличения дельфийского святилища.— 2. Автор гимна заимствовал 
композиционные приемы ранее существовавшего гимна в честь Аполлона 
Делосского. В последующий период, когда тенденциозность гимнов поте
ряла свою действенность, оба гимна слились в один, чему способствовало 
одновременное исполнение их на празднествах с состязаниями рапсодов. 
В таком виде традиция сохранила нам оба гимна.— 3. Пифийский гимн 
можно датировать лишь приблизительно, скорее всего концом VII в. Он 
является агитационным произведением, написанным по заказу дельфий
ского жречества в период идеологической подготовки Первой Священной 
войны.— 4. Гимн дает возможность выяснить программу, выдвинутую в 
в коце VII в. дельфийским жречеством, а) Культ Аполлона в Дельфах — 
ведущий культ бога, который все земли прошел и не обрел лучшего места 
для своего святилища. Остальные места культа бога в Греции, в частности 
рракулы Фокиды и Беотии, замалчиваются3, б) Ничего не сказано о пред-

1 См. A. D o v a t o u r ,  Un fragm ent de la  co n stitu tio n  de D elphes d ’A ris to te , REG, 
XLVI (1933), стр 214 — 224.

2 О различны х интересах участников войны против Крисы см. Л.М . Г л  у с к  и н а, 
Дельфы в период Первой Священной войны, ВДИ, 1951, № 2 , стр. 213 слл.

3 Например, оракулы  в Абах, Птое, Тегире и др.
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шественниках Аполлона в Дельфах. Он избирает место для храма и сам, 
с помощью Трофония и Агамеда, строит его. Пустынные прежде окрестно
сти заселяются с помощью Аполлона. Следовательно, территория Дельфов 
и их население священны, в) Дельфийский Аполлон должен привлекать 
к себе сердца смертных, ибо он носитель благого начала. Он вносит веселье 
на Олимп, заботится о людях, основывая для них оракул, ибо они ничтож
ны и слабы, не зная замыслов бессмертных. Он убивает злое чудо
вище — дракона, приносившее смерть и несчастья живым существам, 
г) Дельфийские жрецы являются потомками критян, призванных сюда са
мим богом. Следовательно, они не связаны кровными узами (по отцовской 
линии) с местным населением и имеют право на автономию (против Крисы 
и Фокиды). д) Сам Аполлон предписал своим жрецам жить храмовыми 
доходами и не обременять себя обычными людскими заботами. Такова воля 
бога, нарушение ее — (ippi;. Увлечение торговыми и денежными операция
ми, не связанными с храмом, грозит независимости Дельфов. Самостоя
тельность может быть сохранена только путем создания законсервированной 
жреческой общины.— 5. Дельфы в это время ориентируются на ограни
ченный круг греческих государств. Крит — колыбель целого ряда ста
ринных установлений — оказывается тесно связанным с Дельфами. 
—■ 6. Требование разрушить Крису не выдвигалось дельфийским жрече
ством в период подготовки к войне. Оно, по-видимому, родилось в про
цессе ее ведения и по инициативе не Дельфов, а других участников 
коалиции.

Лозунги автономии и независимости Дельфов встретили благоприят
ный отклик у тех государств, которые были заинтересованы в усилении 
своего влияния в Средней Греции (Фессалия) и в сокрушении могущества 
Крисы(Сикион). Какие-то нарушения священных правил состороны Крисы, 
действительно имевшие место или спровоцированные, явились поводом 
к так называемой Священной войне. Результаты ее вышли за рамки перво
начальных дельфийских притязаний. Кроме гарантии автономии и веду
щего места в Амфиктионии, Дельфы получили в распоряжение храма всю 
крисейскую землю, посвященную Аполлону, Лето и Артемиде. Криса, 
претендовавшая на господство над святилищем, оказалась разрушенной; 
возможно, пострадала и группа людей в самих Дельфах, настроенная 
примиренчески по отношению к Крисе.

Нашедшая свое выражение в гимне программа дельфийского жречества 
осуществилась в результате Первой Священной войны.
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