
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЮБОВНОГО ЧУВСТВА 
В ГОМЕРОВСКОМ ЭПОСЕ

Среди многочисленны х работ, посвящ енны х изображ ению  человека в гом еровском  
эпосе *, до сих пор  нет, насколько нам известно, специального исследования лексичес
ких средств, используем ы х в «Илиаде» и «О диссее» для изображ ения л ю бовного чувст
ва 2. М еж ду тем конкретно-историческая характеристика гом еровского человека оста 
ется неполной, пока не изучена столь значительная стор она  его человеческой сущ ности . 
В настоящ ей статье ставится  задача рассм отреть сф еру употребления «лю бовной» л е к 
сики в гом еровском  эпосе. Д ля понимания того , в каком  направлении изм еняю тся ее 
значения, привл екаю тся такж е гом еровские гимны и поэм ы  Гесиода 3.

В известной работе Ш мидта по синонимике латинского и древнегреческого язы ков 4 
в гнездо, охваты вающ ее лю бовь  и ее п роявл ение, включены три имени (ерсос, cpiXta,

1 Важнейш ие из них (до начала 60-х годов) см. в статье V . J а г с  h о, Zum  m en- 
schenbild  der nachhom erischen D ich tung, «P hilologus», 112, 1968, стр . 147, прим. 1. 
К литературе, упом янутой  в статье В. Н . Я р х о , за последнее время прибавилось не
много. Отметим здесь только: J. R u s s o ,  В.  S i m o n .  H om eric p sych o logy  and the 
oral ep ic  trad ition , «Journal o f the h istory  of ideas», 1968, т . 29, № 4, стр . 483— 498; 
J. W a r d e n .  in  H om eric death -descrip tion , «P h oen ix», 1971, т . 25, № 2, стр . 95—
103; Y a le  Class. Studies, т . 20, 1966.

2 Д иссертация Н ормана (Fr. N о r m  a n n , D ie von  der W u rzel geb ildeten  W or- 
ter und die V orstellun g der L iebe im  G riechischen, Munster, 1952) касается  тол ько одной 
группы  слов, им ею щ их отнош ение к нашей теме, причем слова этой  группы  служ ат 
в основном  для обозначения друж еской  связи.

3 Т ек ст  Гесиода дается в его традиционном составе, без выделения предполож и
тельны х интерполяций, в определении к отор ы х  среди издателей нет единогласия. 
Ф рагменты  Гесиода указы ваю тся по изданию: H esiod i fragm enta, ed. R . M erkelbach 
et M . L . W est, O xon ii, 1967.

4 J. H . H . S c h m  i d t ,  H andbuch  der lateinischen  und griechischen  S yn onym ik , 
Lpz., 1889.
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*9 iA6v/)c) и четыре глагола (а^атсаш, spdto, ozepyw, cpiAsto). В данной статье атёр-рсо и 
■ciAia не рассм атриваю тся, так как у  Гомера они не встречаю тся , но рассм атривается 
но включенное Ш мидтом в эту  гр уп п у  гнездо, связанное со  словом  1'р. ар ос, которое  Г о 
м ер употребляет наряду с ерlXoxvjc; и еооск;. Следовательно, мы рассматриваем  глаголы 
а-раяао), spato (у  Гомера Ipapoii), ijxeepto,, tpiAsco и другие слова от тех ж е корней , встреча
ю щ иеся у  Гомера 6).

’ А-алащ II О БРАЗО ВАН И Я ОТ НЕГО

Ш мидт в названной работе указы вает: «’ А^аяясо обозначает «лю бовь», которая  п р о 
исходит из разум ного соображ ения, основанного на оценке, определении вещи. Мы 
встречаем а-рхлаю, употребленное в смысле «примириться с  чем-то», когда речь идет о 
чем-то плохом , которое каж ется  терпимым, если его сравнить с чем-то более плохим , или 
в смысле «удовлетвориться  чем-то», если речь пдет о хорош ем  или вообщ е достиж им ом, 
к отором у м ож но противопоставить лучш ее или более достиж им ое» (стр . 762, 763).
В тексте поэм  встречаю тся глаголы я-'а-яш и я^а-я^ш, из них второй  появляется  только 
однажды в «Илиаде» (X X I V , 464) в значении «оказы вать покровител ьство» (бог — см ерт
ном у). В «О диссее» ж е он употребляется  всегда в значении «радуш но, л асково прини
мать», «приветствовать», «ласкать» (V II , 33; X V I , 17; X V I I ,  3 5 —X X I ,  2 2 4 = X X I I ,  499)s 
’ .Архлао) встречается всего дважды, оба раза в «О диссее» в значении «радуш но, ласково 
принимать» (Пенелопа — О диссея — X X I I I ,  214); «бы ть довольны м» — ж енихи уп р е
кают О диссея в том, что он не довол ьствуется  разреш ением присутствовать за столом , 
но еще и хочет попы таться натянуть л ук  ( X X I ,  289). Следовательно, глагол <грхла(£;)а) 
встречается в текстах редко: всего восемь раз, вклю чая три повтор яю щ и хся  стиха. О с 
новным значением для него, по-видим ом у, является  «радуш но, ласково принимать», 
при этом предполагаю тся  конкретные проявления чувств . И нтересно, что , за исклю че
нием одного случая (феаки не лю бят принимать чуж еземцев — Od. V I I , 33), встреча 
асегда сопровож дается  слезами от волнения. В том ж е значении встречается глагол 
dp<pafGSTra£a) (II. X V I ,  192; O d. X I V , 381; h . D em . 290, 436, 439).

О тглагольное прилагательное а-рхлт]т6<; («милый», «любимый», т . е. «тот, с  которы м 
ласково обходятся») встречается всего пять раз (O d. I I , 365; IV , 727, 817; V , 18; II. V I , 
401), причем всегда при сущ ествительном  яойд (один раз — при tsxvov). Так, г л t<; 
<грхл-/;т6<; для Гектора и А ндром ахи —  А стианакт (II. V I , 401), для П енелопы, Афины, 
Евриклеи — «возлю бленное дитя» — Телемах (O d. I I , 365; IV , 727, 817; V , 18). П о- 
видимому, следует предполож ить, что первое значение а-рхлу;т6<; — «тот, которы й с ра
достью  был принят (при рож дении)».

Н аконец, в поэм ах встречается слож ное сл ово  как эпитет героев.
К сож ал ен ию , контекст не дает возм ож ностщ уточнить его смысл (II. V I I I ,  114; X I I I ,  
756; X V , 392; X X I I I ,  И З , 124; Od. V I I , 170). Словари тол к ую т его п о-разном у: Кан- 
лиф — как  «проявляю щ ий д обр оту  к товарищ у», «учтивый» в, Эбелинг — как «v irtu tis  
amans» 7, так ж е его толкует и Ш антрен, полагающ ий, что а-рхл-г^юр уж е в древности 
пон и м алось  как d-pxncov tt|v avBpsttxv 8.

В целом слова группы  я-рхлсхи> у  Гомера еще достаточно редки (24 раза, вклю чая три 
п овтор яю щ и хся  сти ха), однако м ож но все-таки  определить, что глагол ограткх(^)(о 
преж де всего означает «радуш но, ласково принимать»; именно из него развиваю тся все 
другие значения сам ого глагола и образований от него. П ри нем никогда не встречаю тся  
определения 9, так как  сам глагол эмоционально окраш ен: не п росто «принимать», 
а «л асково, радуш но, с  радостью ». Е сли в производны х и появляется
значение «лю бить», то отню дь не для обозначения чувственной  лю бви.

5 Этимологию , как  правило, мы оставляем  в стороне — она не везде достоверна, 
всегда вызывает споры  и, главное, мало что объясняет в употреблении того  или иного 
слова.

6 R . J. С u n 1 i f f е, A  L ex icon  o f the H om eric d ia lect, N orm an, U n iv . o f O cla-
homa press, 1963 s. v .

7 H . E b e 1 i n g, L ex icon  H om ericum , Lipsiae, 1880, s. v .
8 P. С h a n t r a i n e, D ictionnaire etym ologiqu e de la langue greque, P ., 1969, s. v .
9 И сключение: h . D em . 439 —  при аркрссрхтеа^ш уточнение яоААа.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



88 ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

>'Epauat И ЕГО ГР У П П А

Д ля ipcr.\xai словари  даю т следующ ие значения: 1) «страстно ж елать»; 2) «страсти 
лю бить, бы ть влюбленным». В поэм ах глагол употребляется  восемь раз, трижды -  
в гимнах. В четырех случаях глагол имеет значение «страстно ж елать» (тсоАёцои II. I X ,  64 
X V I , 208; xpedcov h. M erc. 130 10; Вбртоно h . D em . 129), в остальны х семи случаях w ij 
ж ит для обозначения лю бовн ого чувства. Субъект и объект при этом  самые разнообраг 
ные: Зевс —  Гера; Зеве —  ж ена И ктиона; Гермес — П олимела; П арис — Елена 
Т иро — Энипей, бог реки; Б орей  — кобы лицы . О бязательное при этом  физическо 
сближ ение обозначается глаголами тсараАё^орац цф /ори . П оследствием  так ого  отно 
ш ения, за исключением одного случая  (П арис — Елена), является  рож дение ребенка 
П ри этом  триж ды  встречается сл ово с  корнем ерсХ-. Определения при  глаголе нет 
так как он эмоционально окраш ен — «страстно ж елать», «страстно лю бить». Ч увств 
налетает внезапно и соверш енно не зависит от воли  субъекта; мож ет быть поэтом  
употребляется  только Ipapca, а не ёраш. Ш мидт указы вает (ук . соч ., стр . 756), чт 
spaco обозначает «более теплое чувство», чем ауапаш. М еж ду тем у  Гомера эти глагол: 
сл уж ат для обозначения разных чувств : afarcaco —  «радуш но, ласково принимать» 
Ipaposi —  «страстно ж елать», «страстно лю бить».

Д ля сущ ествительного ерш<; (у  Гомера преимущ ественно в форме ёро<;) словар: 
даю т два значения: 1) «склон ность, стремление к  чем у-то»; 2) «лю бовь, ж елание». В тек 
стах встречается 34 раза, из них 24 — в] формуле насыщ ения, обозначаю щ ей оконча 
ние трапезы: я 6аю<; ха! ё5т;-с6о<; Щ Ipov I'vto — 22 раза (II. I , 469=11  4 3 2 = O d . I l l
67 =  X V I I , 99 и т. д .) ; oixoto freAt(ppovo<; ё£ epov Ivro (-rjaHs) — 2 раза (O d. X X I V , 489 
h. А р . 499). Эта ж е формула, несколько измененная, служ ит для обозначени; 
удовлетворения, насыщ ения вообщ е, например, о погребальном  плаче (q-ooo II. X X I V  
227). Н о особенно интересны стихи  I I .X I I I ,  636— 638: 8rcvou xai cpiAof/ptо^, р.о>,-т, 
те ^Aoxsp-iji; xai dp6povo<; Ьру^ф\хо1о,...  ё| Ipov elvai, где в качестве объектов такого насы 
щ ения на равны х правах названы сон , сладкие песни, пляски  и ср»А6тт;с, о значе 
нии к отор ого  нам еще предстоит говорить. Таким образом , основное значени 
ёро<; — «желание», «физическая п отребность». В этом смысле не составляет исклю  
чения употребление epoi; для обозначения чувственной  лю бви  (четыре раза i 
поэм ах, три раза в гим нах). В пяти случаях названы конкретны е субъект и объект 
П а р и с — Елена (II. I I I ,  442), ж енихи —  П енелопа (O d. X V I I I ,  212), А н хиз — 
Афродита (h. V en . 91, 144), Зевс — какая-нибудь богиня или женщ ина (II. X I V  
315). О бобщ енно, т. е. без указания субъекта и объекта, употреблено ерсо  ̂ в Гимн: 
Герм есу (ст. 449) ■— и ск усств о  пения дает сразу  socppostiv/jv, ёршта, i)6u[rov unvov, при 
чем здесь м ож но, по-ви дим ом у, понять ёрш.; как удовол ьствие, наслаж дение 11 
v Epo<; — лю бовное ч увство охваты вает ср азу , вдруг, причем объект долж ен быть i 
этот момент очень красивы м; собственно только красота  и вызывает ёрос. Имени: 
поэтом у "'Афродита, \ приглаш ая Е лену к П арису, говорит о его красоте (II. III 
390— 394), Афина делает П енелопу красивой  перед вы ходом  к ж енихам (в X V I I I  книг: 
«О диссеи»), Гера и Афродита украш аю т себя  для встречи с Зевсом  и А н хизом  12. Каг

10 В соединении с  генетивом того  же сущ ествительного xp iac встречается  причасти: 
от глагола ёрст:£а> «ж елать» (xpsicbv lpaxii>v «жадный до мяса» — I I .X I , 551; X V II . 
660; h . M erc. 64, 287).

11 У потребление ipuic, в Гимне Герм есу особен н ое, нельзя без вся к и х  сомнений 
отнести его ни к «насы щ ению», ни к «чувственной лю бви». О ст. 449 сказано выше. 
Ещ е более затруднительно определить значение ёрше в ст. 434: это сказано об А пол
лоне, которы й , усл ы хав и гр у  на лире и пение Гермеса, решил ж ить с  ним в мире и 
друж бе. 5'Ерш<; употреблено, меж ет бы ть, потом у, что это ч увство  охватило Аполлона 
внезапно, вд руг. В озм ож н о, ерох; употреблено здесь не в значении «лю бовь», а как си 
ноним «наслаждения», «удовольствия».

12 И нтересно в связи  с этим замечание П одбел ьского: «В туалете Геры м ож но к он 
статировать прям ую  аналогию  с описанием воор уж ен и я  гер оев ... В случае с  Афроди
той  имеет место полная связь меж ду видом богини и развитием ситуации» (Н . Е о d- 
Ь i е 1 s k  i. La structure de l ’ hym ne hom erique a A phrodite, W roc la w , 1971, стр . 43).
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и при spm cu, при 1рш<; обязательно физическое сближ ение. В поэм ах £рoq — «чувст- 
понная л ю бовь» — обязательно действует на cppijv или 9-ирос. ’ 'Е рю ' ops-vag ощогиаАифгч — 
«лю бовь помрачила ум» (II. I I I ,  442); spog D-upiv svi aTijHeaai 7tspi7rpo-/’j{)-3lg eBapaaaEv — 
«разливш аяся в сердце л ю бовь  укротила душ у» (II. X IV , 315 сл .); tmv В’  айтоо Абто 
-рооуата, spw t ’ apa D-opov zS-s/y&s'j — «у  них ослабели колени, душ а увлечена лю бовью » 
(O d. X V I I I ,  212). При вро<; не встречается определения, уточняю щ его силу желания или 
страсти . И сключение — h . Мете. ст. 434, где есть определение apijxavo,; — «неодоли
мый», или, если понять spog как «удовольствие», «наслаждение»— «неописуемый», «нео
бычный».

Д ля Гесиода — Ipog уж е бож ество, сопровож даю щ ее А ф родиту вместе с  ‘ 'Ipspo<; 
(Th. 120, 201); однажды это слово употреблено нарицательно в значении «лю бовное ж е
лание» (epog AuaipeAV)<; Th. 910). Таким образом , у  Гесиода spog —  только 
«лю бовь».

В наш их текстах встречается значительное число образований с корнем spa-. 
О тглагольное прилагательное spaxog употребляется  как определение «привлекатель
ный», «приятный», «любимый», но не прилагается к человеку. В «Илиаде» так опреде
л яю тся  Вшра ’ Асрро^ттц; (I I I , 64); в гим н ах— страна (h. А р . 380), родной гор од  (h. А р , 
477), звуки (h. M erc. 421, 426), сделанная Гермесом лира (h. M erc. 153). Средний род 
прилагательного дваж ды (h. M erc. 423, 455) употребляется  как определение при глаго
ле y.iS-ap!£co. У  Гесиода в «Т еогонии» soaxog такж е сл уж и т определением различных по
нятий: epatog Воowog («милый ш ум» — 70), ёратт] оаза («приятный гол ос» — 65),
sp f5 spaxcx («приятные нивы» — 879). Д важ ды  встречается в сочетании с сущ ествитель
ным срит) —  «внеш ность»: о Керкеиде и Эварне сказано tpuljv spaxij («привлекательная 
внеш ностью » —  355, 259). У потреблено как определение к Д иопе (353), триж ды  опре
деляет cpiABfgg в формуле pi-fsTg’  spaxfi cpiAox'gxi (970, 1009, 1018). Таким образом , 
у  Гесиода м ож но выделить как бы три слоя  употребления Ipax6g: во-первы х, в традициях 
гимнов как определение различных понятий (65, 70, 879); во-втор ы х, применительно к 
человеку, к его внеш ности (353, 259, 355); в-третьих, в формуле как определение oiAoxvjg 
(970, 1009, 1018), где обозначает «сладостную  связь».

О тглагольное прилагательное кщраxog («приятный», «очаровательный») в поэмах 
является более употребительны м, чем epaxog ( I I .— три, O d .—  пять раз); сл уж и т опре
делением одеж ды (O d. V I I I , 366), пира (II. I X , 228), пещеры (O d. X I I I ,  1 0 3 = 3 4 7 ), 
пастбищ а (O d. IV , 606), города (II. X V I I I ,  512; X X I I ,  121). В гимне А полл ону употреб
ляется  как определение страны (521), храма (286) и земли (529), приятны х А поллону. 
Гесиод употребляет suTjpaxog в качестве определения (вещ его) голоса  (Th. 67), лю бим ого 
Зевсом  остр ова  Эгины (Fr. 205, 4 ), внеш ности человека (О р. 63; Fr. 25, 39; 136, 2). 
В последнем случае ощ ущ ается связь с epapai в значении am or venereus.

О тглагольное прилагательное rcoAoTjpaxog характеризует 0т;ру] (O d. X I ,  275), aAaog 
(свящ енную  р ощ у — h. M erc. 186); тДт; (юнош еский возраст, м олодость — Od. X V , 
366; h . V en . 225, 274), т. е. возраст, всеми любимый, желанный, вызывающ ий зависть; 
является такж е определением к 'fipog (брак — O d. X V , 126) и suvi) (Od. X X I I I ,  354). 
В о всех сл учаях  оно тесно связано с г парой («ж елать»), хотя  соседство -fapog и suv-i) п о
зволяет предполож ить связь и с другим  значением spapai — «лю бить». У  Гесиода это 
прилагательное употребляется  аналогично: как определение к  оВюр (О р. 739), 6i6g 
(Fr. 305, 1), slBog (вид, возбуж даю щ ий лю бовь  —  Fr. 17а; Th. 908), (Fr. 30, 31; 
205, 2), suv-i) (Th . 404). О собенно употребительно прилагательное spaxeivBg (поэмы — 
22, гимны — 7 раз). Оно определяет лица, различные предметы и понятия: дочь Елены 
Гермиона (O d. IV , 13), ровесницы (II. I I I ,  175), Полифем — не желанный для спутников 
Одиссея (O d. I X ,  230), пир, обед (Od. V I I I , 61; X X ,  117), ам бросия (II. X I X ,  347, 353; 
h . Merc. 248), волны (II. X X I ,  218), луга  (h. M erc. 72), черепаха (h. M erc. 40, 52), доб
лесть (И. V I , 156), (piAoxvp; (Od. X X I I I ,  300). Значение —  «очаровательный», «прият
ный», «восхитительны й» и потом у «желанный». Я сн о, что только в сочетании с (piAox-gg 
мож но усм отреть  связь с  spapai, употребляю щ им ся для обозначения чувственной лю б
ви, но даж е и здесь предпочтительнее рассматривать как «желанная». В 15 случаях из 
29 Ipaxeiv6g характеризует местность, страну (II. I I I ,  401; X V I I I ,  291; h. А р . 422 и
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т. д .) , город 13 (II. I I , 583; V , 210 и т. д .) , и здесь его связь с гро<; почти не ощ ущ ается, 
разве только в V II  песне «О диссеи», так как раньше мы узнали, что остров Схерия любим 
богами. У  Гесиода это слово служ ит эпитетом богинь (Th. 136, 909), амбросии (Th. 
642).

В гимнах встречается еще прилагательное 1р6зц («милый, приятный») как опре
деление черепахи (tporjv Iposaaoc — h. M erc. 31), пещ еры (h. V en. 263), цветов (h. Cer. 
425), Д емо, дочери элевсинского царя Келея (h. Cer. 109), у  Гесиода — Океанид (ТЬ. 
245, 251, 357). С этим ж е корнем соединяется и сущ ествительное Ipavo<; (друж еская  пи
руш ка), дваж ды встречаю щ ееся в «О диссее» (I , 226; X I ,  415).

Рассмотрев все образования с корнем  spot-, встречающ иеся в текстах, мы можем 
заключить, что первичным значением глагола spapai является «страстно ж елать ч его - 
то», из него развивается «страстно ж елать (кого -то )» , «страстно лю бить (кого-то)». Это 
п олностью  относится  к  еро^, причем при еро<; =  «чувственная лю бовь» генетив для 
обозначения объекта ж елания не употребляется . К ак бы переходом  от конструкции  с  
1ро<; =  п росто «желание» к  spec =  am or venereus является его употребление в стихах 
315/316 X I V  песни «Илиады», где при еро<; в значении «чувственная лю бовь» есть генетив 
Це5<;, 'fovouxo*;. В се другие образования от этого корня употребляю тся  Гомером почти 
всегда вне связи  с am or venereus, а Гесиодом , наоборот, чаще в связи  с этим значением, 
что лишний раз свидетельствует о развитии от значения «ж елать» к значению «лю бить»,

К'еро<; близко по употреблению  сущ ествительное (ргрос. В стречается  оно в поэмах 
и гимнах 26 раз, вклю чая п овторяю щ иеся  стихи . О сновное значение для него — «ж е
лание (чего-то)». Ч тобы  показать возникновение какого-то  ж елания, п оэт использует 
формулы: (й<р>) tpispov <upas, 6tp’  Гцгрос^ сорто; лер! cppsvac; 'ipspo<; aipsl или  'fAuxug
tp,spo<; ijpsu П ричем всегда 14, исклю чая гимн Герм есу (422 сл .), при этом  слове уп от
ребляется сущ ествительное в генетиве, указывающ ее объект желания -рбою 15 (O d. IV , 
113; X V I , 215; II. X X I V , 507 и т. д .), хЛаоЦцои xai oTova-x-rjc (Od. X X I I ,  500), 
■YAoxep-iji; xai afxup-ovoi; 6рут]Цр.спо (Od. X X I I I ,  144); aixoo (с!тою ) 'fAoxepoio (II. X I ,  
89; h . A p . 461). И нтересно употребление i'pspo<; в третьей песне «Илиады» (ст. 139— 
140) — Binovacf. Usa "pAuxov 1'p.epov IpfJaAe Цирка avSpo^ xs лротерою xai aaxxfj^ -/Se 
Toxujmv — «так сказала богиня и заронила в д уш у сладостную  то ск у  по преж нем у м уж у, 
гор оду  и родителям», где, по-видим ому, это слово имеет значение «тоска», «стремление», 
развивш ееся из «желания (чего-то)». М ож но даж е усм отреть здесь значение «лю бовь (к  
чем у-то, к ком у-то)», т. е. этот случай является как бы переходом  к д ругом у  значению 
Ipso ос —• «лю бовное чувство». В этом  значении l'p.spo<; встречается реж е («Илиада — 
четыре, гимны —  ш есть раз). 'Чр.ерос либо охваты вает к ого-то  (II. I l l ,  4 4 6 = X I V , 328; 
h. V en . 57), либо бож ество (Афродита —  h. V en . 2, 73, 143; Зевс — h. V en . 45) возбуж 
дает 'pAuxov Гp.cpov или вкладывает это чувство в душ у (IpflaAs ЦоркЬ). П ри Гр.-рск; в зна
чении «лю бовное чувство» никогда не встречается сущ ествительное в генетиве, уточня* 
ющее это ж елание, что обязательно при выражении други х  желаний. В «Илиаде» I'jxspoc 
обязательно употребляется  либо в сочетании с epapai (I I I ,  446; X I V , 328), либо с  xO .ixr^  
(X IV , 198, 216), что как раз и позволяет уточнить это ж елание; в гимнах такое сочетание 
совсем  не обязательно. Очевидно, что значение am or venereus развилось из осн овн ого 
значения —  «желание (чего-то)» (желание чего-то •— желание к ого-то  — am or venereus), 
при этом сочетаемость с глаголами alpE(o, ерфаААы, opvupu сохраняется . - Д ля Гесиода 
i'pspoc;'—  бож ество, сопровож даю щ ее А ф родиту, которое  он никак не характеризует 
(Th. 64, 120, 201). Однажды употреблено в значении «желание» -)- генетив (опасное пла
вание — О р. 618).

13 К ак определение к гор оду  встречается еще Ipavvoc (II. I X , 531. 577’ 
O d. V II , 18). ’

14 В «Илиаде» стих 514 песни 24 выпадает из формулы: употреблен  глагол irr/vyjx 
(rjAh5 V [к е о ос) и генетив объекта (^о ою) приходится  привлекать из преды дущ его стиха.

15 Всегда, кроме II. X X I I I ,  14, предш ествует глагол «говорить», т . е. сказал и 
возбудил  желание плакать. (Приам — у  Ахилла; Менелай — у  Телемаха; Одиссей — 
у  Пенелопы).
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У Гомера образованны й от inspo; глагол Ijxsipto имеет значение «ж елать», «ж аж 
дать», при нем обязательно употребляется  инфинитив глагола или генетив сущ естви
тельного, уточняю щ ие желание, в том числе и желание «лю бви» (ip.Eipai.To TtapaSpaDssiv 
•cpi-AoTvjTt — II. X I V , lf>3). У  Геосида ж е ж елать (ipetpto) м ож но только <piX6x7]; (Th. 
177; Sc. 31).

Отглагольное прилагательное ip ep ro ; — эпитет реки (II. I I , 751), луга  (h. Сег. 
417), кифары (h. Merc. 510), в нем присутствует значение «желанный». Т ол ько у  Гесиода 
(T h . 577 — Афина возлагает на гол ов у  Пандоре c t s o lv o o ; 1;л.зрхои<;) это прилагатель
ное имеет значение «возбуж даю щ ий желание» с оттенком  чувственной лю бви, но оно 
употребляется  Геосиодом  только один раз.

Значительно более распространено (поэмы — 10, гимны — 10 раз) прилагательное 
tpspoei; — «приятный», «пленительный», «сладостный». Все эти значения — продол
жение значения «желанный». У потребляется  в связи  с разными понятиями; х ор , х о р о 
вод (II. X V I I I ,  603; Od. X V I I I ,  194; h. Merc. 481), пение (Od. 1,421 = X  V I11, 304), звуки 
(h . M erc. 452), запах (h. M erc. 231), брачные дела (ёр'ра — II. V , 429) и т. д. Л иш ь в двух 
сл учаях  — эпитет К алипсо (h. Сег. 422) и груди  Афродиты (оттяга  У  ipsposvxa —  II 
I I I ,  397)— м ож но увидеть связь с i'pspo; =  am or venereus, во  всех  д р у ги х  случаях — 
только связь со  значением «желание». Следовательно, и в группе i'pspo; основное зна
чение —  «желание» вообщ е, из к отор ого  развивается употребление (р-Еро; для обозна
чения л ю бовн ого чувства.

В группе с корнем  <piX — наиболее употребительно <ptXo; в д вух  основны х 
значениях —  местоименном и адъективном., П ри этом часто трудно установить, 
употреблено ли <р!Хос как местоимение «свой» или ж е имеет значение «милый», «прият
ный», «любимый». Н есомненно, в местоименном значении употребляется  ср1Ло<; как 
определение членов человеческого тела или его органов: рук  (xe<ps; — O d. V , 462), 
■сердца (-/.-г|р — Od. I, 310), душ и (Ниро; — II. X V I I I ,  И З ); естественно, в таком  значении 
оно мож ет употребляться  и по отнош ению к  врагам (II. V , 155; V II , 271). Д ля ф(Хо; в 
качестве прилагательного понятие «свой» сохраняется , но на него наклады ваются уж е 
другие значения, являю щ иеся его логическим развитием. Эти значения: 1) «родной, 
приятный», «желанный» — II. IV , 51; Od. X I ,  360 и т. д .; 2) «любимый» — отец 1в, брат, 
сын, родитель, суп р уг или суп р уга , д р уг (II, I , 98; IV , 189; Od. X V I I I ,  204; X V I , 25; 
h . M erc. 378 и т. д .); 3) «друж елюбный, друж еский» (II. X I I I ,  249; Od. IV , 169 
и т. д .); 4) «любимый» богами (II. X V , 111; Od. V III , 284; h. Ven. 195 и т .д . ) ;  
5) в безличном употреблении — «приятно», «угодн о»; часто от него зависит инфинитив 
(II. I , 541; Od. X I I I ,  335 и т. д .). Л ицо, к отор ом у приятно, угодн о, обозначается 

.дативом.
Ф(Хо; употребляется  и как сущ ествительное, однако граница меж ду сущ ествител ь

ным и прилагательным очень зы бкая. К ак сущ ествительное cpiXo; имеет те ж е значения, 
что и прилагательное: 1) преж де всего  обозначает кровны х родственников 17, затем близ
к ого  человека (II. I I I ,  163; Od. I , 19; h . А р . 526 и т. п .); 2) «доброж елатель» (O d. X I I I ,  
192; II. X I V ,  256 и т. д .); 3) «друг, соратник по борьбе» (II. I I , 56), <о 91X01. т)рсое; Aavaoi — 
обращ ение Агамемнона к вой ску  (II. II , 110); 4) «милый, любимый», как правило, об 
ращ ение старш его к младшему (II. X X I I I ,  313; Od. I I I ,  375 и т. д .). В сегда обращ ено к 
муж чине ls , лиш ь А рес однажды обращ ается к Афродите — <piXv; (O d. V I I I , 292). Соб
ственно тол ько в этом  случае и м ож но увидеть намек на лю бовн ое ч увство. У потребле
ние ф(Хо; у  Гесиода аналогично гом еровском у. Оно служ ит определением частей тела 
{T h . 283; Ор. 608). В 10 из 16 случаев обозначает кровн ого родственника: отца (Th. 398),

16 И нтересно, что у  Гесиода говор и тся  об Уране 91X01;  яхтт)р (Th. 180), хотя  он, 
конечно, детям совсем  не «милый», не «любимый».

17 Дирльмайер замечает по этом у п оводу: «Ф 1Х01, которы е ж ивут в доме, всегда 
никто иные, как родственники». Fr. D i r l m e i e i ,  CDtXo; und 91.x1а in  vorhellen isti- 
schen /G riechentum , M unchen, 1931, стр . 8 .

18 И нтересно, что А хилл , обращ аясь к брату  Гектора Л икаону, говор и т: «’ АХХа, 
ciX o;, Have y.ai со» —  так, друг, ум ри  и ты  (II. X X I ,  106). П о-видимому, ,<piXo; — 
просто обращ ение, независимо от того , в каких отнош ениях с этим человеком ты н ахо
диш ься.
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мать (T h . 932), сына (Th. 472) и т. д .; указы вает на человека, угодн ого  богам  (О р. 309); 
употребляется  и в значении «друж елю бны й», «друж еский» (О р. 370, 713).

Рассм отрев значения cpiAtx;, мы мож ем, пож алуй, заклю чить, что все они развива
ю тся  из осн овн ого, местоименного «свой», так как именно это значение п ри сутствует во 
всех  остальны х, х отя  отсутствие достаточно аргументированной этимологии не дает нам 
возм ож ности  утверж дать это без всяки х сомнений. М ож но согл аситься  с  Д ирльмайером , 
которы й  утверж дает: «Оно (<piAo<;) выражает как м ож но более тесные отнош ения — при
надлеж ность ко мне как собств ен н ость ..., владение которой  не безразлично, н аоборот, 
при этом чувствую т радость: собственная голова, собственная ж изнь, затем сфера 
«Я» расш иряется, и ... cpiAa обозначает внеш ние блага ж изни (L ehensgiiter)»19.

Отыменный глагол <piAs(o встречается в поэм ах 79 раз, в гимнах — семь. Шмидт 
в названной работе указы вает, что обозначает «различные виды друж ественного
сближ ения» (стр . 760). Основным значением, по-видим ому, является  «владеть с  лю
бовью », тесно связанное с  основны м значением tp!Ao<; —  «свой», «родной», из которого 
развились все другие значения. И х вы деляется несколько: 1) «владеть с л ю бовью , счи
тать своим, дорогим , благосклонно заботиться» (II. I X ,  481; X V I I I ,  126; O d. X I V , 146 
и т. д .) . У п отребляется  для обозначения отнош ения царя к подданным, родителей к де
тям , а такж е Евриклеи к Т елем аху, Ф еникса и А хилл а д р уг к д р у гу . П ри этом  встре
чаю тся  определения, как бы усиливаю щ ие значение глагола: раХюта (II. I I I ,  388; O d , 
V I I , 171); iripi (II.  X I I I ,  430; O d. X IV , 146), odvSc; (O d. I, 264), IvSuxeco; (O d. X I V , 62) 
egoxa (Od. X V , 70); 2) к первом у значению непосредственно примыкает употребление гла
гола для выражения бож ественной заботы  о смертном (II. I I , 197; V , 117 и т. д .; Od. X V , 
245; V I I I ,  481 и т. д .) . Л ю бя, боги  выделяют человека среди д р уги х , покрови тел ьствую т 
ему, либо вы ручая своего любимца из беды, либо наделяя его властью , богатством , делая 
его искусны м  в каком -нибудь ремесле. Н аправлена эта забота всегда на муж чин, исклю 
чая п окровител ьство Афродиты Елене (II. I I I ,  415). В стречается  не тол ько в авторской  
речи, но и в м ольбах людей богам . И ногда возмож ны  уточнения, как заботятся , л ю бят: 
[х«Аюта (II. X I V , 491), Щоха. (II. V , 61), mepi (Od. V I I I , 63; X V , 245), «<; (Od. I I I , 218), 
avacpavSa: (Od. I l l ,  221), outwc (O d. I l l ,  223), брйс (II. I, 196); 3) «радуш но принимать, 
оказы вать гостеприим ство», всегда муж чинам, хотя  оказы вать его м огут и женщ ины: 
Елена Г ектору  (II. V I , 360), К алипсо Одиссею  (O d. X I I ,  450). Это значение является 
развитием осн овн ого : «владеть с лю бовью » — «благосклонно заботиться» — «благо
склонно принимать» — «оказы вать гостеприим ство». Определения при этом глагол н о  
имеет 20, так как он эмоционально окраш ен: не п росто  «принимать», а «радуш но, лас
к ово  принимать» и, таким образом , является  синонимом а^аттам, но ауакаю, как спра
ведливо замечает Ш антрен 21, «более экспрессивн о», этот глагол предполагает скорей  
внеш ние проявления чувства  —  «обнимать», «целовать», ciAio> —  «принимать как свое
го» , «усадить за стол», мож ет быть, «одарить». Сюда ж е следует отнести и употребление 
глагола в X I V  песне «О диссеи» —  oo pev сует/ха  ер^а hsoi p<btape<; cpiAeouai (ст. 83), 
т . е. «одобр ять» (что-то), «бл агосклонно принимать» — «одобрять»; 4) ciAeo употребля
ется  и для вы раж ения лю бовн ого чувства. Словари по Г ом еру отмечают такое значение 
тол ько в четырех случаях 22 (II. I X , 450; Od. V I I I , 309, 316; X V I I I ,  325), и  везде речь 
идет о лю бви как бы незаконной — Афродиты и А реса ; Меланфо, служ анки П енелопы, 
и Е врим аха, одного из ж енихов ; отца Ф еникса и его наложницы. П ричем этот сою з 
обязательно влечет за собой  пренебреж ение кем-то третьим, к ого -то  при этом  меньше 
л ю бят или совсем  не л ю б я т 23.

19 D i r l m e i e r ,  у к . соч ., стр . 7.
2) И сключение— Od. X V I I ,  111.
21 Н . C h a n t r a i n e ,  у к . соч ., s. у .
22 С u n 1 i f  f  е, у к . соч ., s. v . ,  Эбелинг выделяет тол ько три  случая с  таки м  

значением (Е b е 1 i n  g, у к . соч ., s. v .) .
23 П одобное противопоставление возм ож но и при д р уги х  значениях глагола: 

a>.Aov x ’ lxhatpTjai jlpoxffiv, oAAov xe cpoAotv; (Od. IV , 692) — «царь одного из смерт
ны х ненавидит, д р угого  лю бит». С'0 с х ’ usv tpiAlTjOiv, i|oya 6, e-/9'0'-''Pt|Slv (Od. 
X V , 70— 71) — «которы й чрезмерно лю бит, чрезмерно ненавидит».
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Союз Афродиты и А реса  приносит неприятности Гефесту, так  как Афродита его 
бесчестит (aTi[xa£ei). Отец Ф еникса лю бил налож ницу и не почитал (m p a S sa xs  — II. 
IX , 450) су п р у гу . Меланфо любила Е врим аха и не заботилась о  своей воспитательнице 
и госп ож е Пенелопе (O d. X V I I I ,  325). И з этого противопоставления, по-видим ому, м ож 
но сделать вы вод, что и это значение глагола проистекает из осн овн ого —  «владеть с  
л ю бовью », «заботиться». Этим ж е глаголом  мож ет бы ть обозначено и отнош ение м уж а к 
ж ене. А хилл говор и т, что не только Атриды  л ю бят своих ж ен, но каждый добры й и 
разумный м уж  лю бит свою  ж ену и заботится  о ней (aiAesi y.at х^Ветои) 24.

П о-видимому, главное в отнош ении к ж ене —  забота, но забота  скорее как  о всякой 
своей  собственности  26. П оэтом у лю бить кого-то , не принадлеж ащ его тебе по нраву, и 
значит — лиш ить заботы  и лю бви того , ком у они полагаю тся , так сказать, по закону. 
О чевидно, для фиАсш это значение непродуктивно: в гимнах и  у  Гесиода в таком  значении 
глагол  не встречается.

В се случаи  употребления ф1Абтт)<; м ож но разделить на четыре группы : 1) «бл аго
склон н ость , доброе  отнош ение, привязанность». Это значение вытекает из осн овн ого 
значения <{нАо<; —  «свой , родственны й», т. е. такой , к  к отор ом у  м ож но испытывать 
ф|.Л6х 7)<;. В озм ож на благосклонность бога  к человеку (Od. X , 43; X V , 246), благосклон 
ность, привязанность человека к человеку (II. I I I ,  453; I X ,  630; Od. I I I ,  363; X I V , 505; 
X V , 197), богов  д р уг к д р у гу  (II. X X I V ,  111); 2) «примирение, друж елю бие, друж ба». 
В о всех  случаях предполагается, что срьАотт;  ̂ сменяет отнош ения, бывш ие до этого 
враж дебными или неприязненными, ахейцев и троянцев (II. I I I ,  73, 94, 323; IV , 16, 83), 
Ахилла и ахейцев (II. X V I , 282), Гектора и А якса  (II. V I I , 302), О диссея и родственников 
ж ени хов (O d. X X I V ,  476), А поллона и Гермеса (h. M erc. 507, 524, 575); 3) «гостеприим 
ство». Это значение проистекает из п ервого . Оказывают гостеприим ство как  лю дям , с 
которы м и связаны  давними узами (O d. X V , 55, 158), так и впервые приш едш им (O d. 
X V , 5 3 7 = X V I I ,  1 6 4 = X I X ,  310); 4) особенно ж е распространено для обозначения отно
шений муж чины  и женщ ины (41 случай  из 67). Г овори тся  о смертных (Елена —  П арис и 
д р .), о боге и смертной, о богине и смертном, о богах  и нимфах, о богах ; только пять 
раз не названы конкретны е субъ ект и объект (II. X I I I ,  636; X I V , 198, 216; X X I V ,  130; 
h . V en . 133). В о всех  этих случаях cpiAoxv;;; обозначает только физическое сближ ение, 
что подчеркивается сочетанием с глаголом  p.rpvopu 20 (17 случаев — ф орм ульного ти
па 27), а такж е с  близкими ему по значению глаголами: si>va£a> (И . I I I ,  441; X I V , 314, 
331, 360), xa&suBco (O d. V I I I ,  313), (opi£a> (h. M erc. 58), 6ц 6ш (II. X I V , 209), rcotpaSaplHvco. 
(II. X I V , 163). Следовательно, <piX6xvj<; в  этом значении отделилось от д р у ги х  значений 
этого слова, которы е предполагают отнош ения нравственные, так как они преж де всего 
предполагаю т доброе  отнош ение, благосклонность, привязанность. Этот оттенок, если 
и при сутствует в <рА6тт)<;, употребляю щ ем ся для обозначения ф изического сближ ения, 
то лишь в очень слабой  степени. П оказателен эпизод из X I V  песни «Илиады» (ст. 158— 
164): Зевс ненавистен Гере (атофЕро:;), но она реш ает обольстить его, надеясь, что, у сы 
пив таким образом  Зевса, она смож ет пом очь ахейцам. О том, что cpA6xv;g практически 
равно concubitus, говорит и сцена объяснения К алипсо с  Одиссеем: хотя  последний и 
льет слезы по дому в тоске, после объяснения они удаляются в грот и «наслаждают
ся  лю бовью » (xEpji6od-7)v <piA6rv]Tt —  V , 227). Очень красноречиво лож ное признание жены

24 И нтересно, что свое отнош ение к  Брисеиде он сравнивает с  отнош ением к  ж ене 
(II. I X ,  3 4 0 -3 4 3 ) .

25 Следует иметь в виду, что ахейцы приш ли под Т р ою , как  это  н еодн окр атн о 
подчеркивается , за Еленой и богатством М енелая. И нтересны слова А хилл а в I п ес
не «Илиады» (см . 298— 303), где он говор и т, что не станет сраж аться  за пленную  деву 
(и это  несм отря  на то, что он , как сам признается в I X  песне, лю бил ее, как  м уж  лю
бит ж ен у ), богатства  ж е его  п усть  никто не смеет трогать.

26 ририри в подобны х ситуациях мож ет уп отр ебл яться  п без cpiA6xvj<; (O d. I , 73р 
V I I , 61; X I ,  306; II. X X I ,  143 и т. д .). Отличие, очевидно, в том , что при pu-fvupu, без 
<pi.A6-:7]<; речь идет обязательно о рож дении ребенка, с  фО.отт)*; — чаще о радости , удо
вольствии.

27 Е сли рй'рири употребляется  в аористе, то  формула выглядит так: (е)р.;~(т,с)г»-:з... 
cpiAoxvjxi xai Ей»-?; (II. I l l ,  445; V I , 25; Od. V , 126; X , 335; X V , 421; X X I I I ,  219), если  
ж е глагол в д р угой  форме, то eOvij оп ускается  (II. I I , 232; X X I V , 130).
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Прета — ос, р? s'S-sAsv ф(.А6т 7]Х1 pi.~feu.cvai оох ID-еХоозт) (II. V I , 165), т . е. ciA ott ;с возм ож 
на и  вопреки желанию одной из сторон. Такое- ж е отож дествление ciAot'/jc с  простым 
физическим сближ ением и у  Гесиода, где наряду с ф ормулой с глаголом  prp/upi рас
пространена другая  — с глаголом  -fevvaco [(l)~fstvaxo ёу cpiAoxTjxi — Th. 374, 405,
961 и т. д .]. В нескольких случаях clXox'cc' по значению сближ ается  с ёро<; —  «лю бов
ная страсть». В X V  песне «Одиссеи» после рассказа о рабыне-финикиянке, соблазнен
ной м оряком  (pi'XTj... s'ivYj xai cpiAoTTjTi), идет общ ее рассуж дение — хате ops-oir 
■I]Ttcpoitsu’ si A-yfAoxepijai ~fovaiS;l 1 •/.5si)sp"f6  ̂ e-rjaiv (421, 422) —  «Это обольщ ает 
ум  слабой  женщ ины, даже если она и добродетельна». Тэтг фрёуа<; г^перопгоеь очень 
близко по см ы слу ёрах; opeva<; ссрфгхаАифгу. Е сть еще несколько случаев, где tpiXoxv;; 
м ож но воспринимать подобным образом  (II. X I V , 198, 216; h. V en. 17; h. А р . 208). 
О днако эти единичные примеры не дают оснований для утверж дения, сделанного Шмпд- 
том , будто у  Гомера «cpiXox'/jt; — лю бовь , которая  происходит из сердечной связи» (ук . 
с о ч ., стр . 764). П ротив такого толкования свидетельствую т слова Менелая в X I I I  песне 
«И лиады» о том , что человек всем насыщ ается: сном и лю бовью , сладким пением и пляс
кой (xai navxmv хоро<; iaxl unvou xai ©tXoxvjxoi;, роАят]<; xs -fAoxspIjc; xai apupovo<; opy_rr 
-8-poTo — ст. 636— 637). Е м у как бы вторит Фетида, когда, спросив А хилла, почему он 
печален, не помнит о пище и сне, говорит, предлагая своеобразное утеш ение: apa&ov 
8ё Yovatxt пер lv qxAoxvjxi pla~fsal>5 (II. X X I V ,  30). Таким образом , ф1Хохт;<; — это такая 
ж е ж изненная потребность, как сон , пение, пища и т. д ., и поэтом у никак не отделено 
от  них.

П рилагательное cpiXoxijaiос,, образованное от clXoxtjc ( т о л ь к о  однажды — Od. X I , 
246), лишний раз подчеркивает это: exeAsaae -8-еос; фоАох^аса sp-poe, где cpiXoxijata ёр^а= 
=  concubitus.

От корня cpiA- в эпическом  языке имеется больш ое число производны х, чаще всегс 
прилагательны х, из них наиболее употребительны : SucpiAcx; — любимец Зевса, tpi-Ai)• 
рехр.ск; — веслолю бивы й, ©iAojtx6Aspo<; — воинственный. В о всех  образовани ях от это
го корн я  присутствует значение «лю бить», «бы ть привязанным», но нигде нет и намеш 
на лю бовпое чувство.

В ообщ е слова с этим корнем самые употребительны е из всех  рассмотренны х гр уш  
(окол о  400 раз), лю бовное ж е чувство обозначается в 49 случаях, во всех  остальны х та 
кого  значения усм отреть нельзя. Следовательно, корень несет в себе понятие доброго 

«св о й ск о го »  отнош ения к чему-то или к ом у-то, причем это отнош ение осознанно, ош  
направлено либо на родственников, членов семьи в ш ироком  смысле слова, либо на то 
варищ ей по борьбе, либо на оказавш его какую -то у сл у гу . Д ля этой группы  характернс 
прежде всего то значение, которое отмечает Ш мидт у  ср1Ао<;: «Ф1Ао<; обозначает лицо 
с  которы м  мы вступаем в разные тесные взаимоотнош ения, к котором у мы привы кли i 
которое охотн о видим» (ук . соч ., стр . 760).

Теперь сравним рассмотренные корневые группы . Глаголы а-рхтташ и Ipislpco следуе: 
исклю чить, так как у  Гомера они не имеют отнош ения к обозначению  лю бовного чув
ства . Следовательно, сопоставляем  два глагола — Ipapai и cptXeu) (см . таблицу ш 
стр . 95).

К акие ж е выводы м ож но сделать из приведенного сопоставления?
1. У  Гомера глагол epapai наиболее употребителен именно в значении «страстш  

лю бить», «стрем иться обладать», развивш емся из значения «страстно ж елать», х о и  
отсутствие достаточно аргументированной этимологии не дает нам возм ож ности  утверж  
дать это без всяки х сомнений. Д ля фЛёш это значение одно из м ногих, к  том у  же это: 
глагол в значении am or venereus встречается крайне редко.

2. 5,Epapai служ ит для выражения лю бви чувственной , физической потребност] 
организм а, какой -то страсти , даже не обязательно к человеку (Борей  — кобылицы) 
Эта страсть  охваты вает человека внезапно — увидел и «возлю бил», видимо поэтом; 
преобладает аорист. Ч увство  это кратковременное 28, скорее всего «приступ  страсти» ]

28 Зевс и Гера, П арис и Елена соединены сою зом , но epauai употреблено тольк< 
к определенному моменту.
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1ра рои c i /.ёсо

В сего встречается1 8 +  3 79 +  7

В том числе обозначает 
любовное чувство

6 +  1 7 +  О2

Время praesens —  2 +  0 
aoristus — 4 +  1

praesens — 3 
im porfectu m  — 3 
part, praes. — 1

Лицо 1 л. ед. ч. — 3 +  0 
3 л. ед. ч. — 3 +  1

1 л. ед. ч. — 1 
3 л. ед. ч. — 4 
3 л. мн. ч. — 1

Управление genetivus — 6 + 0  
без дополнения — 0 +  1

accusativus — 5 
без дополнения — 2

Субъект Зевс

П арис
Гермес
Борей
Афродита
Тиро (женщ ина)

Меланфо (служ анка 
Пенелопы)
Афродита
Аминтор (отец Феникса)
м уж
Ахилл
Афродита и Арес друг 
друга

Объект Гера и смертные
Елена
Полимела
кобылица
Алхиз
Энипей (бог реки)

Эвримах (один из ж енихов) 
А рес
наложница
ж ена
Брисеида
А рес и Афродита друг 
друга

Наличие З-оцос, tppijv, xijp Нет 1 (ёх -8-оцой)

Сопутствую щ ие глаголы т!хтю  — 4 +  0 
.параЛё-рорип —  3 +  0 
Г|херо<; sTAsv — 0 +  1 
?p,spo<; aipsT — 1 + 0

X8+ a i  — 1 
xijSopiai — 1 
(подчеркнуто —  avrjp 
a^aS-ot; xat IxECpiov) 
pupvnpu — 1 
aT+a^fi)— 2

1 П ервая цифра — в поэмах, вторая —  в гимнах.
2 фЛёш в словах Ахилла (II. IX , 340— 343) включаем в таблицу, хотя  здесь и не со

всем amor venereus.
3 У  Гесиода ерармп встречается однажды (Зевс —  Мнемозина); сО.кш— в этом 

значении не встречается.

соверш енно не зависит от воли испытывающ его эту  страсть, поэтом у, наверное, и не 
встречается активная форма. ФЛёсо употребляется  для обозначения чувства  более проч
ного и длительного, как правило, это сою з —  явный или тайный. М ож но заключить, 
что тем самым предполагается принятие на себя  каких-то обязательств." В фЛёш при
сутствует  элемент более осознанного отнош ения, оттенок заботы , кром е, мож ет бы ть, 
отнош ений А реса  и Афродиты. П равда, говорить о нравственном содерж ании лю бви 
и здесь пет оснований: только однажды при (piAsm встречается обстоятельство ёх Ипцоб 
н словах А хилла о том , что он любил Брисеиду (<p!Asov), как м уж  любит свою  ж ену, но
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ерсо Гр.еро 9 iXoxv;c

Вбего 28 +  6 18 +  8 56 +  11

am or уелегеиз + СО 4 +  6 3 3 + 8

Падеж nom . s. 3 +  2 nom.s. 3 +  1 попт. s. 2 +  0
dat. s. 1 + 0 асе. s. 1 + 5 gen. s. 6 +  1
асе. s. 0 +  1 dat. s. 

acc. s.
24 +  7 

1 + 0

Наличие опре gen. сущ . 1 + 0 + о х 6<; 2 + 4 epaxscvrjc 1 + 0
деления без. онр. 3 + 3 без опр. 2 +  2 xpOTt xaSiv) 

EXCXtpSIT]
aij
gen. сущ , 
без опр.

1 + 0  
0 +  1 
0 +  1 
2 +  0 

29 +  6

Наличие &и[л6<; 2 +  0 •Оирсбс; 0 +  3 Нет
■Оо[х6<;, <ppT)V <ppi)V 2 + 0 9Р+ 0 +  1

Сопутствую СС[Хф1.Х0СХи7ГТсо alpEO) (п о т . ) 2 +  1 p+vopu (dat.) 1 3 + 4
щие глаголы (п о т . ) 2 +  0 (ёр.)р4дХсй (асе.) 1 + 0

ОГ.рёш ( аос.) 0 +  4 sova£(o (dat.) 4 +  0
(п о т . ) 0 +  2 opvupic (асе.) 0 +  1 хёртсоо (gen. dat.) 2 +  0

В  каком  наде 8а;ха£со
1 + 0

SiScopu (асе.) 1 + 0 detSco (gen.) 1 + 0
ж е при этом (п о т .) evsipu (п о т . ) 1 +  0 атЛуоца*. (gen.) 2 +  0
употреблено ФёХ“(ш

1 + 0
BiBcopu (acc.) 1 + 0

(dat.) iaxavaco (gen.) 1 + 0
jidpscpu

0 +  1
xopo<; saxt (gen.) 1 + 0

(асе.) ivscjxc (nom .) 
xaOxuSco (dat.) 
орсбсо (dat.)

1 + 0  
1 + 0  
1 + 0

rcapaSapxavco (dat.) 1 + 0
тгаряХё'рор.ас (dat.) 1 + 0
TCBipaw
(airecp^xvjv) (gen.) 0 +  1
Sa|xd£co (dat.) 1 + 1
xaipco (dat.) 1 + 0

<bpt£(o (dat.) 0 +  1
без глагола (dat.) 0 +  1

Субъект и боги 1 + 0 боги 1 + 1 боги 1 6 + 5
объект люди 1 + 0 люди 1 + 0 люди 9 +  0

бог — бог — смерти. 0 +  4 бог —• смерти. 5 +  2
смерти. 2 +  2 обобщ енно 2 +  0 обобщ енно 3 +  1
обобщ енно 0 +  1 ж ивотные 0 +  1

С очетаем ость 91X6x75 <; 0 +  0 91X6x 75 <; 2 +  0 i+epo<; 2 +  0
друг с  другом t+cpo<; 0 +  1 Ipco <; 0 +  1 ерсо<; 0 +  0

Ip s+ a i 2 +  1

этот случай нельзя, как мы уж е говорили, безоговорочно причислить к am or venereus, 
д а  и Д т б с ,  как м ож но считать установленным, не имеет такого значения, к отор ое  мы 
придаем сл ову  «душ а» 29.

28 См. В. Н . Я р х  о, П роблема ответственности и внутренний мир гом ер овского 
■человека, Б Д И , 1963, № 2, стр . 4 6 — 64.
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3. ’ 'Ерарюц не предполагает противопоставления данных отнош ений субъекта его 
отнош ениям к другом у лицу. М ож ет показаться, что этом у противоречит эпизод из X IV  
песни «И лиады», где Зевс с поразительной откровенностью  перечисляет Гере свои х  
возлю бленны х и говорит, что никогда никого так не любил (epaaaprijv — ст. 3 17 i. как 
лю бит теперь ее (ох; аёо vov ipapwn — ст. 328). Однако свое отнош ение к Гере п другим 
богиням  и женщинам Зевс обозначает одним и тем ж е словом  — ёрзиоп. Если здесь п 
есть  противопоставление, то скорее силы чувства, а не качества. При сьАёю ж е этот  

со ю з , это чувство противостоит другом у , к ого-то  при этом не лю бят н даже униж аю т
(<№ра£й>).

4. За ёрар.щ обы чно следует рож дение ребенка. И сключение —  Зевс и Гера 
(в  X IV  песне «Илиады»), Парис и Елена.

5. ’ 'Ерармд мож ет уп отребл яться  для признания объ екту страсти.
6 . Следовательно, эти глаголы , употребляемы е для обозначения чувственной  лю б

ви, достаточно близки: в обои х  м ож но видеть желание «владеть» (ёрармн —  «хотеть 
чего-то — «ж елать» к ого -то , т. е. «ж елать обладать» кем-то; срьАёш — «владеть с  лю  
бовы о» чем-то и кем-то). Однако они не взаимозаменимы. К ак явствует из излож енного 
выше, они обозначаю т различные оттенки чувства. В этой связи  очень интересны слова 
Ахилла в IX  песне «Илиады», сказанные им о Брисеиде: xctl e-pw T7]v ёх S-ojaoo «ptAeov, 
8o’jpixTy;TT)v тсер ёойза» (ст. 342— 343) — «и я ее от душ и лю бил, хотя  она и добыта к о п ь 
ем». О говорка знаменательная: при Ipa;aai, конечно, не важ но, как добыта женщ ина.

Сопоставим теперь сущ ествительны е ёрш;, i'pispo; и срьАбтт;; (см. таблицу на 
стр . 96).

Наше сопоставление приводит к следую щ ем у заклю чению :
1. cpiAoTVK употребляется  значительно чаще, как вообщ е все слова с  корнем cpiA-, 

причем это единственное сл ово, где значение am or venereus преобладает; правда, почти 
половина всех  случаев употребления срьАбтт); для обозначения л ю бовного чувства  при
ходи тся  на ф орм улу (гл. p ipvopi — 17 раз).

2 . cpiAoxv); чаще употребляется  в косвенны х п а д зк а х  в качестве обстоятел ьства ; 
ёрш; — преимущ ественно номинатив, т. е. «страсть» сама охваты вает человека.

3. при ёрсо; никогда не бывает согл асованн ого определения, так как  само сл ов о  
эмоционально окраш ено — «страстное желание, страсть». Без определения оно как раз 
и имеет значение am or venereus, в д р уги х  случаях при нем обязательно несогласованное 
определение. Ф Л бтт); такж е в основном  употребляется  без определения, так как чаще 
всего является  обстоятельством  («как» соединились —  «лю бовно»). Те ж е определения, 
которы е встречаю тся  с Аотт)<;, тол ько подчеркивают, что срьАбтг); —  это con cubitus.

4. Об этом  ж е свидетельствует и отсутствие при нем каких-либо намеков на внут
реннее волнение: ни р а зу  не встречается ни йор.6; ,  ни opijv, ни x-rjp, ни другие слова с 
близким  значением. Эти слова в поэм ах уп отребл яю тся  только при ёрш;. К ак бы мы ни 
отделяли наше понимание слова «душ а» от греческого &ор,6; ,  читая в «И лиаде»: об "(ар 
тийтсотг р,’ шбг D-sa; ёро; ooSs “f’Jvai.x6;  duptov Ivt ezrj&ssai 7tEpi.jipo}(oOst; ёбощаааг (X IV , 
315— 316) —  «Н икогда еще лю бовь  к  богине или к женщ ине, разливш ись в гр уди , не 
смиряла так мне д у ш у » ,— мы можем предполож ить какое-то волнение, беспокойство, 
по-видим ом у, потом у , что ёро; укрощ ает человека или бога. Н апротив, в гимне А ф ро
дите — оо5ё лот’ ’ АртёриЗа ХРиа71 Aaxaxov xeAaSsi.vr)V Sapivai I» tpbAoTTjxi tpbAopipistSvj  ̂
’  AcppoBiTv; (16— 17) — «И никогда улы бколю бивая Афродита не подчиняла лю бви А р 
тем иду, зл атострел ую  и ш ум н ую »,— несмотря на употребление того ж е глагола, мы та
кого волнения усм отреть не мож ем. В гимнах слова б-ор:б; и cppijv употребляю тся  только 
с  ['чгро; как в значении am or venereus, так и в значении «желание» вообщ е, т. е. в гим
нах практически нет разницы в употреблении 1'p.spo; в смысле «желание» и am or vene
reus.

5. 3,Epu)<; —  страсть , которая  внезапно охваты вает человека (aipeio), зачаровы вает, 
усм иряет душ у (& = Арш, оара^ш). Действие i’pepo; в поэм ах обозначается такж е глаголом 
aipE-o, в гимнах же оно чаще вклады вается (ёрфаААш)в душ у, т. е. оно здесь менее актив
но, чем Ерш;;. П ри срьАбтт]; ж е преобладаю т глаголы совсем  д р угого  плана, властности  мо
ж ет употребляться  глагол тёрши— «наслаж даться», при ёрш; это соверш енно исклю чено.

4  Вестник древней истории, № 1
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6 . В поэм ах ерох; употребляется  всегда конкретно, i[xspo<; в д вух  сл учаях из четы
рех  —  обобщ енно (без указания п ерсон)г, срАбт»^ ж е только триж ды  из 33 —  обобщ ен
н о , причем дваж ды вместе с  "[лгро<;.

7. П о-видим ом у, наш ему сл ов у  «лю бовь» из слов , употребляю щ ихся  у  Гомера, 
ближ е всего ерах;, хотя  они и страш но далеки друг от друга.

И сследовав свойственные эп осу  лексические возм ож ности  для выражения лю бов
ного чувства, рассм отрим , как  они использую тся . Е стественно, что основное внимание 
следует уделить отнош ениям Зевса и Геры, П ариса и Елены, О диссея и  Пенелопы, Гек
тор а  и А ндром ахи, т. е. суп р уж еск и х  пар, о к оторы х по сам ом у содерж анию  поэм  нам 
известно больш е, чем о других .

Ч увства  Зевса (II. X I V )  и П ариса (И. III ) вы раж аю тся почти одинаково: а-р’ , lv 
Tpaitstopsv euv'/j’&EVTS (И. I I I .4 4 1 = X I V , 314), оо -pap nanoxs р? mbs Ilsai; Ipcx; ooSa 

■puvaixtx; Hupiov svl аттрЭ-еащ uspiTcpoxo'flax; ISczpaaasv (Зевс —  И. X I V , 315— 316), ой 
'pap tccotiots p.5 (»Bs ерах; (pp£va<; apcpexaAoiJjlv (П арис —  II. 111,442), <!><; aeo v6v Ipapai xa* 
ps -рЛохи.; !pspo^ aipsT (II. I l l ,  446; X I V , 328). Эти ж е вы раж ения с небольш ими изме
нениями встречаю тся  и в д р уги х  сл учая х , т . е. для поэта нет различия в «лю бви» разных 
героев , что и находит выражение в одинаковы х ф орм улах 30.

М уж ская  половина принимает ерах; охотн о , ж ен ская ж е, даже сама Афродита, боится  
его . Х о т я  ч увство Зевса и П ариса  не раскры то 31, оно, однако, названо ерах; 82, о чувст
вах  Геры  и Елены приходится  судить на основании косвенны х свидетельств, так  как  их 
чувства  прямо не названы. Мы мож ем заклю чить, что никакой  лю бви к З евсу  у  Геры 
нет, она использует^ерах; тол ько для того , чтобы , усы пив Зевса, помочь ахейцам. Ч у в 
ства Елены более разнообразны  и тонки. Она сокруш ается , что покинула дом, ребенка, 
говор и т, что лучш е бы ей ум ереть (II. I I I , 172— 180), называет себя  xuvcotik; (O d. IV , 
145) 33. Сообщ ение И риды о поединке М енелая и П ариса пробуж дает в ней т о ск у  по 
преж нем у м у ж у , гор оду , родителям (II. I I I , 139— 140). Н ескол ько позднее сообщ ение 
А ф родиты , являю щ ейся к  Елене под  видом  пряхи , что П арис ж дет ее в опочивальне, 
си яя  лицом и одеж дой (II. I I I ,  392), повергает в волнение ее д уш у (т-rj S5 apa 5-opov svt 
ax-rj&saaiv opivsv —  III , 395), однако, узнав богиню , Елена сильно пораж ена и обращ а
ется  к  ней с пылкой речью . Э ту речь мы мож ем рассм атривать как  попы тку человека 
бор оть ся  с  охваты вающ ей его стр астью , бунт против власти К иприды , которой  Елена 
предлагает, покинув О лимп, угож дать  П ар и су, быть ем у ж еной или рабой  (399— 412). 
Н о  угр оза  А ф родиты  обратить на нее ненависть и  данайцев, и троянцев смиряет Елену. 
С ледовательно, мы мож ем догады ваться 34 о какой -то внутренней борьбе в душ е Елены: 
вер нуться  ли ей к  преж нем у м у ж у  или подчиниться страсти . Однако после в сех  воз
раж ений, п осл е  упреков П ар и су в тр усости  Елена все-таки следует за ним, подчиняясь 
Ipax;, охвативш ем у П ариса.

О д и с с е й  и П е н е л о п а .  П ринято считать, что Одиссей и П енелопа очень 
л ю бят друг друга , но «мы тол ько догады ваемся об  этой  лю бви, только предполагаем ее 
по всей ситуации соответствую щ и х собы тий» 85. И звестные нам слова, обозначающ ие 
лю бовное ч увство, для характеристики  отнош ений О диссея и П енелопы не употребля-

30 «Эпос всегда славился как примат общ его над индивидуальным». А . Фе 
Л о с е в ,  Гом ер, М ., 1960, стр . 119; см . такж е И. В . Ш т а л ь , Синкретизм эпиче
ск ого  мышления и принципы эпической характеристики  предметов и явлений, в сб . 
«А нтичность и соврем енность», М ., 1972, стр . 215— 222.

31 А . Ф. Л осев  п о этом у п оводу замечает: «П арис любит Е лену, оттого  он ее и 
п охитил , из-за этого  и началась война. Это известно, но как  именно он ее лю бит, об  
этом  ничего не известно» (ук . соч ., стр . 145).

32 J'Epax;, собствен н о, и употребляется  тол ько для обозначения чувства  муж чины.
83 П равда, винит она в своем  отъезде А ф родиту, но это уж е особен н ость эпоса  —

эмоции людей изображ ать как результат воздействия богов.
34 Справедливо замечание В . Н . Я р х  о: «П сихологическим  анализом Гомер не 

владеет» (П роблемы  ответственности  и  внутренний мир гом ер овского  человека, В Д И , 
1963, № 2, стр . 48). К  этом у  следует прибавить замечание А . Ф . Л осева: «К онечно, 
в пределах эпоса  п си хол огия  никогда не мож ет развиться  в качестве вполне свободной  
и сам остоятельной  области (ук . соч ., стр . 149).

35 Л о с е в ,  у к . соч ., стр . 145.
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ю тся : нет ни грауса, ни spa><;, ни tpspo<;, ни tpiAEto. Т ол ько однажды автор употребляет 
<piA6x'i')t;—  хм 65 sitsl ouv tpiAoxTjxoi; Ёхосргст]Ткр< IpaxsivSjt; xsproea-9'7)v puWoiai i /.Ат Ac-j'
evekovxs —  «после того  как  насладились ж еланной л ю бовью , наслаж дались беседой 
д р у г  с  другом » (O d. X X I I I ,  300— 301). Н о мы знаем, что tpiAfixyjt; у  Гомера в подав
ляю щ ем  больш инстве случаев сл уж и т для обозначения физического сближ ения. 
И нтересно сопоставить эти  стихи  с  теми из V  песни «О диссеи», где говор и тся  об  
О диссее и  К алипсо: eA&ovxs<; S’  apa xto-fs p-o^c? stcsiooi; yXa®opolo херлЕаФ^г <piA,6xr)ti
тсяр5 aAAijAoiai pivovxst; (226— 227)— «удаливш ись в гл у бок ую  пещ еру, насладились лю
бовью , оставаясь  д р уг подле друга», т . е. Одиссей так ж е наслаж дается близостью  
П енелопы, как  и К алипсо; однако м ож но усм отреть и  различие: для О диссея близость с 
П енелопой ж еланна (spaxsivi)), к  том у  ж е с П енелопой они еще и «собеседую т», пол у
чая от этого  удовол ьствие. К ром е cptA6xvj<; встречается  еще] <ptAo<; (Пенелопа лов-eouaacv 
лосжх; cptXoLO X V I I I ,  204), однако он о , как  мы знаем, мож ет значить как  «милый», 
так и  просто «свой»; кром е того , Одиссей называет лож е лоАит]рахо<; — «очень желан
ным» (X X I I I ,  354). Больш е никаких слов из рассм отренны х нами групп  не встречается.

К онечно, Одиссей стрем ится дом ой, но именно домой , к  своим (ctiAou.;), в том  числе 
и  к  П енелопе. Собственно лиш ь К алипсо подозревает в желании О диссея вернуться  до
м ой  его стремление к  ж ене, все остальные и он  сам объ ясн яю т это только тоск ой  по 
родине. Т ак , Афина в собрании богов  говорит, что Одиссей хочет увидеть хотя  бы дым 
родной  земли (xarevov ajtohptbsxcivxa voijaat !j<; —  I, 58— 59), Гермес объясняет
К алипсо, что Одиссею  суж дено увидеть близких (cpIAotx; —  V , 114); сам Одиссей в V II  
песне признает, что хочет видеть владения (xxrjatv), домаш них (Spffiat;), вы сокий боль
ш ой дом (o^spstpEt; 5й[яя — ст. 225). О бъясняя А лкиною , почему ни К алипсо, ни 
К ирка не см огли  склонить его остаться  с  ними, Одиссей заявляет, что не знает земли 
лучш е И таки ( I X ,  27— 28), а дальше размыш ляет: ouSev -pAuxiov ^  лахр15о<; оо8ё xoxijmv 
^iyvexai st nsp хя ! Хк; селотеро-Эг Titova otxov •paii] sv aXXobanrj vatst anaveuS-s xoxtjajv 
( I X ,  34— 36) —  «Н ет ничего приятнее родины и родителей, даж е если кто и богато ж ивет 
на ч уж ой  земле далеко от родителей». И так, он  стрем ится домой, к родителям, и то , что 
потом  вы разят словами «ub i bene, ib i patria», для него неприемлемо. П равда, Евстафий 
замечает, что Одиссей о стремлении видеть ж ен у , о тоске своей  не говорит, щ адя (&spa- 
jtEtov) К алипсо 36. Н о о своей  лю бви к  Пенелопе Одиссей нигде, ником у и  никогда не 
говорит, даж е ей самой. Л огично предполож ить, что это ч увство , даже если оно и при
сущ е О диссею , не стало еще для автора поэмы 37 предметом изображ ения. П осле много
летней разлуки  О диссей, наконец, видит П енелопу, но мы не замечаем никаких прояв
лений его чувства  к  ней, м еж ду тем как, узнав И таку, он  бросился  целовать землю 
(X I I I ,  354), т. е. радость О диссея при встрече с  родной  ж еланной землей передана в 
свойственной  эп осу  манере через физические действия. Отношение О диссея к  П енелопе 
т а к о го  выраж ения не находит.

О чувств ах  Пенелопы мы мож ем судить с  больш ей долей вероятности  из ее слов и 
действий. Триж ды  (O d. X V I I I ,  180, 181 ,251— 2 5 3 = Х 1 Х ,1 2 4 — 126) П енелопа ж ал уется , 
что ее к р а соту  боги погубили , когда Одиссей отплы л в Т р ою , и теперь тоска  по нему 
терзает ее сердце (X I X ,  136). Она не хочет выбирать никого из ж енихов, так как тос
к ует, страстно ждет (тсов-Еоися) 38 одного О диссея, х отя  и колеблется  при этом , хранить 
ли дом, лож е О диссея и уваж ать м ол ву  или выйти зам уж  ( X I X ,  525— 529). Увидев Одис
с е я  во сне и реш ив, что это наяву, П енелопа обрадовалась (epov xljp xaTp(s) —  X X ,  89—  
90), а узнав о его возвращ ении, она вскочила, обняла Е вриклею  и заплакала ( X X I I I ,  
3 2 — 33). К огда Одиссей раскры вает секрет лож а, у  Пенелопы подкосились колени и ос

36 E u s t a t h i u s ,  C om m entarii ad H om eri Odysseam  et Iliadem , I, L ipsiae, 
1825— 1830, стр . 209.

37 Х ар актерн о, что и другим  героям  не свойственно рассказы вать к ом у  бы  то 
ни  бы ло о  своей  лю бви к женщ ине. Н е составляет исклю чения и А хилл , говорящ ий 
о  себе и Брпсеиде, ибо в разобранны х выше сти хах (II. I X ,  340— 343) <piA£(o скорее всего 
не обозначает чувственн ую  лю бовь .

38 Т ак  ж е говор и тся  о ж ене Д иомеда (II. V , 414).
4*
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лабло сердце (т!)<; В’ айтоб Абто ^oovaxa xai (piAov -r,xop — X X I I I ,  205), что является у  
Гомера выражением сильного волнения зэ. П ризнав после этого Одиссея, Пенелопа 
целует его, не хочет отпять р у к  от его шеи ( X X I I I ,  240). Таким образом , для изображ е
ния душ евного состоян и я  Пенелопы Гомер пользуется  и внешними симптомами, и ее 
собственными высказываниями. Однако чувство, которое  испытывает П енелопа, не ха
рактеризуется  как epcog; скорее она ж дет О диссея как хозяина дома, как покровителя, 
до прибытия к отор ого  она долж на беречь дом. Н едаром  и Агамемнон, узнав в преиспод
ней о. собы ти ях на И таке, восхваляет П енелопу за ее аретт) — добродетель, употребляя 
нонятие из области этических норм, а не эмоций.

Г е к т о р  и А н д р о м а х а .  Отнош ения Гектора и А ндром ахи передаются 
удивительно целомудренно: никаких sprng, spapai и у ж  тем более (piAoxvjc. Х ар актери с
тика А ндромахи как  aXoyog cpiXvj (II. V I , 366), разумеется, ни о чем не говорит, так  как 
обозначает просто «своя» ж ена. Обращение ж е к ней сам ого Гектора Saipoviv) (V I, 486) — 
более личное, сочувственное, хотя  так ж е обращ ается и Приам к  Г екубе, соби раясь  
ехать в ахейский лагерь (X X I V , 194).

Ч то касается самой Андром ахи, то , п р ося  Гектора не участвовать в сраж ении 40, 
она не говорит ни слова о своей лю бви, а только о том , что потеряла всех родны х и те
перь Гектор для нее остался  и отцом, и братом , и матерью , и суп р угом . Е сли она по
теряет и его, то «лучш е ей в землю сойти , так  как не будет н икакого утеш ения» (V I, 
410— 412, 429 сл .). В первом  плаче по Г ектору Андром аха такж е ничего не говор и т о 
свои х  чувствах , а оплакивает свою  и его печальную долю ; печалится о судьбе сына, о с 
тавш егося  без защ итника (X X I I ,  477— 514). Таким образом , из этого плача трудно из
влечь что-либо, говорящ ее о лю бви А ндром ахи к Г ектору  — она оплакивает его как 
своего покровителя, защ итника, а не как  лю бим ого 41.

П ри всем том отнош ения Гектора и А ндромахи представляю т нечто отличное от 
обы чной характеристики суп р уж еск ой  пары. Так, узнав, что ахейцы теснят троянцев,. 
А ндромаха побеж ала к гор одской  стене, как  безумная (paivopsv-rj sixoTa — V I , 389), 
увидев, как кони А хилла вол ок ут  тело Гектора, упала без чувств  (X X I I ,  466— 467). 
Современный читатель видит здесь проявление ее лю бви к м уж у, однако так  она могла 
выразить отчаяние из-за потери защ итника, уж ас перед своей будущ ей печальной судь
бой. Более определенно вы раж ается ее отнош ение к  Г ектору  в следую щ их сл овах  из 
второго плача (X X I V , 742— 745):

с,Е хтор, spot Вё р.-Плата AsAstijjsxai aV fsa Аорра’
Ой -pap poi Hvijaxftni As^soiv sx yeTpag оре$а<;,
ОоВё Tt [Aol sbtsg Ttuy.ivov еЯog, ой тё xsv ais't 
pspvijppgv voxxag ts xa i ijpaxa Вахри уёоиаа.

— «Гектор , мне ж е остались особенно тяж кие м уки, ведь, ум ирая, ты не протянул мне с 
лож а руки  и не сказал мне разум ного слова, которое я помнила бы, дни и ночи об
ливаясь слезами». Здесь уж е плач не о защ итнике, а о человеке, которого  будут 
помнить. Следует сопоставить эти слова А ндромахи со  словами Пенелопы —

тф xsv ap? sarcoipTjv voacpiaaapsvv) xoBs Вйра 
xooptBiov, paAa xaAov, svitiAsiov (ksxoicr 
хоб тсохё pspvYjasa-S-ai o’fopai ev jtsp ovsipco.

—  «За тем я последую , покинув этот суп р уж еский  дом, очень красивы й, полный б о 
гатств, о котором , я дум аю , буду  вспоминать во сне» (O d. X I X ,  579— 581 — X X I ,  77— 79), 
Здесь речь идет только о доме. Гектор такж е выражает свое отнош ение к  А ндромахе

39 См. O d. IV , 703 — Пенелопа узнала о замысле ж енихов убить  Телемаха; Od. 
X V I I I ,  212 — ж енихи увидели П енелопу, здесь нет c'O.ov г)тор, но есть ёрш В̂  apa D-opov 
ЁИёАу&гу; O d. X X I V , 345 — Л аэрт узнал Одиссея.

40 М акс Т рой  по этом у п оводу  замечает: «Андромаха не ж ена гер оя , как  герман
ская  — в сагах , или Елена, котор ая  посылает своего  м уж а в бой» (М. Т  г е u , V on  
H om er zur L yrik , M unster, 1955, стр . 147).

41 О тсутствие слов «лю бовь», «любимый», «лю бить», конечно, еще не говорит об  
отсутствии  лю бви; в конце концов, в письме Татьяны  к О негину тол ько раз встреча
ется  слово «лю бовь», хотя  все письмо пронизано этим чувством .
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весьма определенно, когда признается, что больш е всего его заботпт не горе матери и 
отца, братьев и сестер , а то, что А н дром аху в плен уведет меднолатьЩ ахееп. будет она. 
невольница, ткать и в од у  носить чуж езем ке (II. V I , 450— 458). О тсюда мы мож ем закл ю 
чить, что А ндром аха для Гектора ближ е всех  окруж аю щ и х людей, т. е. она не в числе 
домаш них (cpiAoi), как Пенелопа для О диссея, а выделена из их среды 42. Таким образ ' м- 
у  нас есть некоторые основания говор и ть  о лю бви Гектора и А ндром ахи. Отнош ения этой  
пары отличаются от отнош ений О диссея и П енелопы, и х  связы вает не только дом. х о 
зяйство, но и что-то другое, хотя  это «другое» Гомер еще не умеет обозначить, так как 
это не ёрюс; в привычном для него смы сле слова.

Очевидно, чувства, связывающ ие м уж а и ж ену , не те, что соединяю т возл ю бл ен н ы х . 
Д ля жены важ на уж е не только красота  су п р у га , но и какие-то его внутренние качества. 
Елена хочет иметь лучш его, чем П арис муж а, которы й бы стыдился людской молвы 
(5? ii®7! v£jj.safv ts  a jioAA-1 dv&pcorciov — V I , 351), побуж дает П ариса всту 
пить в бой, упрекает за прежние хвастливы е речи (1 1 .1 1 1 ,4 2 8 — 436). Следует обра
тить внимание на слова А ндромахи: ётаг! оолот5 svt тсА̂ З-еТ psvev avSpfiv, aAAa тсоАо 
тгро&ёгахе, то ov u£vo<; oiiSsvi sixiom — « . . .  никогда не остается  в толпе м уж чин, но далеко 
вперед беж ит, ником у не уступая  в хр абр ости » (II. X X I I ,  458— 459), в которы х зву
чит, пож алуй, гордость  за Гектора. П одобное ж е чувство мы мож ем усм отреть и 
в словах Пенелопы: nooiv £a3A,ov аятАеса 8-ou.oA£ovtg(, navxoiri^ apsxljsi xexaapsvov км 
AavaoTaiv — «потеряла славного м уж а, хр а бр ого , как лев, отмеченного среди данай
цев всяческой  доблестью » (Od. IV , 724— 725). О днако су п р уж еск ую  л ю бовь  Гомер еще 
никак не называет. Е сть  только одна попы тка как-то  обозначить это чувство — слова 
А хилла в IX  песне «Илиады» о добром  и благоразум ном  м уж е, которы й лю бит (<p:Asi) 
и заботится  о своей жене (ст. 341— 342).

Н есомненно, для Гомера лю бовь  (£ро<;) и брак  — не одно и то ж е, но разные к а те ' 
гории. Б рак — категория эконом ическая, династическая 43, вы бор делают родители 44. 
Эмиль М иро справедливо замечает, что сем ья по своем у п роисхож дению  есть «гарантия 
уваж ения суп р уги  и матери семейства и, в случае надобности, ее власти» 45. Р овность 
как будто неизвестна. В поэмах нет даж е слова для выражения этого понятия. Н есколь
ко раз в «Илиаде» говори тся  о ненависти Геры  к  Гераклу, но ни разу  не объясняется  
причина ее. Зевс сам перечисляет Гере свои х  возлю блен ны х и родивш ихся от них детей, 
она ж е на это никак не реагирует, так  что следует согл аситься  с  Ш мидтом, когда он ут
верждает, что мир напрасно приписывает Гере ревность 46. П арис тож е не ревнует Еле
н у к М енелаю, хотя , казалось бы, повод есть: Елена упрекает его в тр усости  и п р ев оз
носит хр абр ость  Менелая (II. I I I , 428— 436), да и Менелай нигде не выражает своей рев
ности. Т ол ько в Гимне А полл ону однажды употреблено слово ^yjAoaovvj, к оторое мож но 
переводить как «ревность», но м ож но понять и как «зависть», так как  у  Л ето родится 
такой сын, как Аполлон. Современный читатель склонен, мож ет быть, усм отреть  рев
ность в д вух  случаях: мать Ф еникса, ж елая отом стить м уж у , убеж дает Ф еникса всту 
пить в связь с  избранницей отца (II. I X , 451— 452); Л аэрт не к осн ул ся  Е вр и кл еи ,оп аса 
ясь  суп р уги . Однако в первом случае речь идет скорее о реакции на оскорбление, во 
втором  ж е —  прямо, сказано, что Л аэрт боя л ся  гнева (х^Аск; — I, 433) своей  суп р уги , 
т . е. ревность, даже если она здесь и п ри сутствует , поэтом  не названа.

Итак, русским  словом  «лю бовь» в гом ер овски х текстах переводят слова spmj и 
<piAoT7;<;. ® iAotv)<; наиболее часто встречаю щ ееся  для обозначения отнош ений мужчины

42 Р . Ш ерер справедливо замечает: «А ндром аха в его ж изни самое уязвим ое место 
(le poin t sensible), как  П атрокл в ж изн и  А хилла» (R . S c h a e r e r ,  L ’ hom m e anti
que, P ., 1958, стр . 35).

43 Это наблюдается у  м ногих народов. «Сюж ет ж енитьбы  гер оя  необычайно харак
терен для сер бского  эпоса; видимо, потому,, что ж енитьба представлялась событием 
больш ой важ ности  и не стол ько в личной ж изни краля или воеводы, скол ько в ж изни 
всего королевства  или воеводства , так  как ж енитьба феодала всегда была связана 
с  каким-нибудь расчетом , эконом ической  или политической  вы годой» (Сербский эпос, 
1933, статья Н . К равцова, стр . 127).

44 А х и л л  в IX  песне говорит, что отец подберет ему н евесту из ахейской знатн.
45 Е . М i г е а и х , La vie quotid ien ne au tem ps d ’ H om ere, P ., 1954, стр . 214.
46 L . S с  h m i d t, D ie E tliik  der alten  G riech en , B ., 1882, стр . 194.
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и женщины, характеризует, как  правило, просто физическую  связь. ’ 'Ерш.;, встречаю 
щ ееся значительно реж е, сл уж и т для обозначения сильного чувства  (Зевс —  Гера; Па
рис —  Елена; ж енихи —  П енелопа; А нхиз —  Аф родита), для обозначения отнош ений 
муж а и ж ены не употребляется , кром е пары Зевс — Гера, но в этом  случае речь идет не 
вообщ е об  отнош ениях Зевса и Геры, а употребляется  тол ько при определенных обстоя 
тельствах. В о всех  сл учаях  это огром ная сила, к отор у ю  насылает Афродита или Зевс 
(только однажды —  h. V en . 145). Сила эта не подвластна не тол ько смертным 47, но 
даже и богам ; Зевс, да и сама Афродита испытали на себе си л у  этой  страсти . ’ 'Ерш ; ту 
манит разум  и часто несет бедствия: страсть П ариса —  троянцам, ахейцам и ем у само
м у; страсть ж енихов —  сначала дом у О диссея, потом  и им самим; страсть  Зевса —  тро
янцам (Гера, усы пив Зевса, помогает ахейцам). В «Илиаде» Афродита воспринимается 
как олицетворение этой  страсти , как стихийная сила; в «О диссее» ж е она низведена на 
уровень простой  смертной женщ ины, попавш ей в неловкое полож ение. В гимне Афроди
те она представляется одновременно как  символ могучей власти над всем живым миром 
и как ж ертва своей бож ественной природы  48. Гимн особенно ярко показывает силу 
эр оса , говор я  о страданиях самой Афродиты. Б огиня хотела бы его избегнуть, но хра- 
xeplj 5ё р.01 етеЛет5 ava'po'j (130), она называет сына Энеем, так  как была в тяж елом горе, 
попав в  объятия [смертного (тш о г xa i A ivsia ; ovop.5 laasxai, oovsxa p 5 aivov Iaxsva)(og 
Ivexa {IpoTou av£po; Iprceaov sovij— 198— 199). Страсть овладела ею , и разум  ее заблудился 
(oOTSTtAa'fX&viv <5е уоою —  254). В ы сш ей точки страсть достигает у  А нхиза —  он  готов 
умереть за лю бовь Афродиты (h. V en . 153— 154). Здесь как бы перебрасы вается мостик 
к романтической лю бви более позднего времени.

Н . Р . ИГэпина

W O R D S  FO R ‘ L O V E ’ IN  T H E  H O M E R IC  E PO S 
by N . P . Skopina

There has so far been no system atic stu dy  o f the w ords used in  the H om eric poem s to 
denote the love-em otion . The author investigates the sem antics o f  these w ords, h ow  they 
are com bined  w ith  one another and w ith  w ords con n otin g  em otion al agitation , and the 
incidence o f their occurrence. The stu dy covers, besides the epos itself, the H om eric H ym ns 
and the works o f  H esiod . T o express the love -em otion  H om er uses the nouns ерш;, ipspo; 
and (р<.А6тт]; and the verbs epapat and tpiAeco. The noun m ost o ften  found is (piAoTT;;, whose 
m eaning in  th is con tex t is v ery  close to that o f the L atin  concubitus. It  m ost often  appears 
in the ob liqu e  cases in d ica tin g  circum stance. ‘ D esire’ is expressed b y  I'pspo;, w hich  is 
usually found in  com bin a tion  w ith  ерш; and ерьАбтт);. For ‘ passion ’ , ‘ passionate attrac
tion ’ ёрш; is used, and the a g ita tion  accom pany ing  this feeling is in va ria b ly  expressed 
either b y  H upo; or b y  (ppijv. Of all these w ords epcog com es closest to  the’ Russian л ю бовь . 
The verb Ipapat is used m ostly  to express sensual love , physica l lon g in g , the sudden  ons
laught o f passion. The verb  cO im  denotes friendliness, an attitude o f benevolent protecti
veness. I t  is seldom  used to express sensual love ; w hen it  is so used it  suggests that the 
feeling has an i l l ic it  qu a lity , and at the same tim e, that som e other person is not loved , is 
even subjected to h u m ilia tion . This verb  im plies the assum ption  o f som e sort o f moral 
ob liga tion , an a lliance, open  or secret, w hile  Epapai denotes a m om entary passion. None 
o f  these w ords is used of the relations betw een H ector and A ndrom ache, Odysseus and 
Penelope— pairs w hich  cam e to sym bolise m arried love and constancy . Thus for H om er the 
relations betw een husband and w ife  are n ot founded on  the eros w ith  w hich  he is fam iliar. 
And eros itself he treats w ith ou t p sych o log ica l depth or d iscrim ination . The em otion  is 
described in  m uch the same w ay w hether it  is attributed to  Zeus or to  Paris or in deed  to  
any o f the other heroes, w ith  on ly  m inor m od ifica tion s . I t  is not at all a rom antic fee lin g , 
except perhaps in  Anchises, w ho is ready to  die for love  o f  A phrod ite .

47 Пенелопа говор и т, что Елена последовала за П арисом  п отом у , что ее склонил 
бог, к отор ого  она не называет (O d. X X I I I ,  222, 223). Приам не обвиняет Е лену в не- 
счастиях Трои , так как  считает виновными в этом богов  (И . I I I ,  164). Сама Елена при
знает, что покинула родину, дочь, чертог и м уж а из-за Афродиты (O d. IV , 261— 263).

48 См. P o d b i e l s k i , ]  у к . соч ., стр . 98.
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