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РАННЯЯ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА

(Поэзия Аниты Тегейской)

В эпоху эллпЕпзма поэтическая эпиграмма пз простой посвятительной пли над
гробной надписп, предназначенной для практпческпх целей и известной уже в VIII в_
до п. э. па самых первых этапах существования греческой письменпости впервые ста
новится одной пз основных художественных форм выражения личных чувств в новой
кппжпоп поэзпп.

Эпиграмма принимает па себя роль посредницы между двумя культурными эпоха-
Ми. Одинаково приемлемая для приверженцев самых различных, зачастую противо
борствующих литературных взглядов, школ п направлений, она мирно и прочно утвер
ждает себя в эллппистпческоп литературе п надолго ее переживает.

Одна из причин указаппого явления лежит во «впелптературпостп» эпиграммы ар
хаического п классического периодов, в ее изначальной апонимпостп, в отсутствпп соб
ственного стпля.5 Доэллпнпстпческпе эпиграммы, независимо от приписанных invi впо
следствии авторских пмои, несли в себе стплпстпчсскпе признаки тех жанров, которые
были ведущими в каждую отдельную культурно-псторпчоскую эпоху (эпос, лирика,
драма).

Издавна эпиграмма предназначалась для фиксации в слове финала культового
либо впекультового прославления — прижизненного плп посмертного. Этот столь
важный в жизпп древнего коллектива ритуал складывался из разнообразных п мпого-
числепиых церемоний. Первой и наиболее торжсствепной средп ппх было псполпение
гимпов и тропов, т. е. величальных п погребальных псссп. Примечательно, что эти ви
ды древпего мелоса, столь разные в позднейшем восприятии, были едиными еще в
конце VI в. до п. э. По свидетельству Евстафия, Анакреопт называл треп гимном
Подобные песнопеиия были разовыми по своей природе, т. е. предназначались для одпо-
кратпого псполпепия па данном конкретном празднестве. Ио объектямп прославления
былп боги, герои и люди, которых надлежало утверждать постоянно и вечно в пх бсс-
смертпой славе. Противоречие межд>' ограниченной во вромепп церемошгсп и намере
ниями ее участников устрапялось в фппальпой части ритуала. Подношение плп стела,
т. е. реальная вещь, надсленпая, кроме того, даром жпвой речи (надписью), завершала
U утверждала во времени весь ритуал. Поэтому настоящему не грозпла опасность сде
латься прошлым, так как оно становилось устойчивым для будущего. Однажды про
славленные всем коллективом дсяшгя п заслуги бога или смертного былп закреплены
в вещем даре, который гарантировал благополучие не только всему данному коллек
тиву, семье, роду, общппе, фпасу, но и каждому его члену в отдельности.

А priori пет ничего необычного в том, что пзвестпые сочинители тропов игпмпов,
нрофессиопалы, могли участвовать в составленпц надписей. Но какие именно сопут-

действительностп Архилох, Сапфо, Симонидствующио ритуалу надписи сочинили
Кеосский 1ГЛП Анакреонт, а какпо лишь впослодствпп были приписаны пм, прославлен
ным составителям мелосов, теперь определить вряд лп возможно.

Впервые в конце прошлого столетня Р. Рейтценштейн  с большой осторожностью
высказал предположопне о возможности генетической связи одного пз двух видов эл-
лиипстической эпиграммы с мелосом. Он считал, что та эппграмма, которую он услов
но назвал дорийской, имеет корни в дорийской лпрпко Гипотеза Рейтценштеппа по
встретила сочувствия. Напротив, се оппоненты во главе с Влламовпцем справедлпво

в

^ L. П. .Т с f f е г у, The local Scripts of archaic Greece. A Study of the Origin of
llie Greek Alphabet and its Development from the eighth to the fifth Centuries B. C., Oxf.,
Ihfil; P. F г 1 0 d I a n d 0 Г, Epigrammata. Greek Inscriptiones in Vers from the Begin
nings to the Por.sian Wars, Los Angelos, 1948 (далее — Fried.).

2 Xs-yruoi. 'yap Tcap^ ^Ava-xpbvTi sul ^p-q'vcu xeiaAai xhv uuvov — Bust, in II. 928, 63;
Anacr. fr. 168 Gentiili.

^ R. Reitzenstein, Epigramm und Skolion.
del alexandrinischen Diclitung, Giessen, 1893.
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выступдлп против утверждения о двух противоборствутощпх, исконно различных ви
дах эллпнпстпческой эпиграммы Но в азарте спора остался незамеченным, а потом
был забыт тезпс Рейтцешптеина о связи эпиграммы с мелосом. Возможно, он был еще
бесперспективным, так как сам исследователь ощущал зыбкость своего постулата, вы
разив надежду на то, что потомкам в этом повезет более, чем ему (стр. 21).

По времени возникновения так называемая дорийская эпиграмма старше flpyroii,
столь же условно названной ионийской. Основоположшщеи ее принято считать Апиту
из аркадской Тегеи, а'наиболее известным представителем Леонида Тарептского. Из
числа других более плп менее значительных поэтов следует упомяпуть Мпасалка Си-
кпонского, Носспду из эппзефпрской Локриды, родосцев Симпя II Лристодина, Меро
из Византия, Никпя Милетского, а также Арата, Феокрита и ряд других авторов. Всо
они, названные и не упомянутые, включая Эрпнну, общепризнанную основопопожпп-
цу обеих течений в эллинистической эпиграмме, блнз1Ш между собой по тому особому
признаку, который можно назвать «до плп внедорпйским». Все географические пункты,
называемые как места рождений или скорее даже места постоянного пребывания этих
поэтов, известны либо по своему микенскому плп домикепскому прошлому, либо как
земли, первыми принявшие во времена бедствий ахейских беженцев. Таким образом,
именно в этой среде можно ожидать наиболее стойкую песепщчо традицию додорпй.
ского периода. Пример же аркадской Тегеи раскрывает их роль и значение в культур
ной жизни послекласспчоскои Эллады.

Многочисленные античные свидетельства и неизменная традиция вынуждают ис
следователей и поныне искать в древней Аркадии колыбель'архаического мелоса
Однако не сохраиплось никаких следов, реально подтверждающих слова Полибия об
Аркадии как о стране иеумолчпо звучащих песен, где жители соревпуготся между со
бой в мастерстве их сочинения и исполнения (IV, 20).

Первая известная нам аркадская поэтесса — Анпта Тегейская. В сохранившихся
свидетельствах ей постоянно сопутствует эпитет 1АвХотоо1б€, т. е. сочппптелыгаца мело
са ®. Ее сравнивают с Гомером и Сапфо. Легенда наделяет ее способностью возвращать
зрение слепцам (Pans., X, 318, 13). О размахе ее славы можно заключить па осповантш
слов Стефана Византийского (VII в. п. э.): для него Анита — единственная достопри
мечательность маленькой провинциальной Тегеи (Steph. Byz., s.v. Т8*^£я).

Мелика Аниты нам неизвестна. Во II в. до н. э., около двух десятков ее эппграм.м
включил в свое собрание ((Ixetpavo^) поэт Мелеагр, сборник которого представляет со
бой ядро обеих дошедших до нас антологий. Мелеагр назвал эпиграммы Аниты белыми ли
лиями, цветами, символизирующими для древних власть, чистоту п красоту (Paus.,
V, И; Virg. Аеп. VI, 882). Неизвестны пп биография Аниты, пн ее хронология Она
не могла жить позже 300 г. до н. э., так как первая половина III в. — время жизни ее
старших последователей и подражателей (Мпасалк, Ннкий, Арат, Феокрит). Под ее
непосредственным влиянием примерно в это же время сочиняли эпиграммы Асклеппад
Самосский п Леонид Тарентскии. Обратная зависимость полностью исключена: слит
ком архаична поэтическая манера Аниты, а все ее эпиграммы слишком близки к под-

Hellenistische Dichtung in fler* и. Wilamowitz-Moellendorff,
Zeit des Kallimachos, I, B., 1924, стр. 120 слл.

5 E. P a n о f s к у, Et in Arcadia ego. Philosophy and History, Essays present to
E. Cassires, Oxf., 1936; F. M a g n u s, Arkadien, Diss., Hamburg, 1945 (Maniunonnci.J;
G. Jachmann, L’Arcadia come paesaggio bucolico, Maia, NS 5,1952, стр. 161~17-i;
J. D u c h e m i n, La houlette et la lyre. Recherche sur les origines pastorales de la poe
sie I. P., I960.
^  «Anthologia Palatina» (далее — AP), IV, 5; VII, 208, 215, 486iX, 26.

192, 646, 724;

’ M. J. В a a 1 e, Studia in Anytes poetriae vitam et carminum reliquias, Diss., Ains-
terdam, 1903; S. Colangelo, Anite de Tegea, Origine, sviluppo e diffusmne dell
epi^-arama dorico, «Studi Italiani di Filologia classica», 21, 1915, стр.

Dichterinner der griechishen Anthologie, Museum HelveUcum, 11, Ь
стр. 170 сл.; The Greek Anthology. Hellenistic Epigrams ed. by A. S. F. Gow and. u.
Page, II, Cambr., 1965, стр. 89—91.
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лпппым надписям. Общепринятая датировка — вторая плп третья четверть IV г.
до п. э.

Роль и значение эпиграмматического творчества Апиты можно понять лишь на фо

не конкретно!! исторической обстановки Тегеп во BTopoii половине IV в. до п. э. Но для
представления о iieii необходим краткий экскурс в историю более далеких времен. Упо
минаемая уже в Илиаде Тегея была в микенский период одним из крупнейших городов
Аркадии. В годы юности гомеровского Нестора Аркадия воевала с Пплосом (II,
VII, 132 сл.), а в троянский поход, несмотря на свою отдаленность от .моря п трудно
проходимые горы, сумела выставить от восьми городов целых 60 боевых корабле!! (II
II, 603 сл.). Мифы и предания сохранили далее воспоминание об ожесточеппом сопро-

Тегеей дорийским завоевателям. Греки считали тегеицев изоб-тивлешш, оказанном
ретателями железного оружия и самы.ми бесстрашными и стойкими воинами. Спартан

цы утвердили свою власть над Тегееп лишь к середине VI в. до п. э., тайно похитив от
туда кости Ореста, как рассказывает Геродот (I, 66—68), но ненависть паселепия к

неистребимой. В эпоху Греко-Персидских войн даже афинянеспартанцам оставалась
вынуждены были признать военное превосходство тегейцев (Herod., VII,202 и IX,
26 сл.) II перепости к себе на акрополь из тогейских гор культ козлоногого бога Папа.
Усиление Спа]1ты неизменно влекло за собой Ичпзненны!! спад се пелопопиосских про
тивников, что не метало, однако, Тегее в любых условиях лидерстповать среди ппх-
В IV л. до п. о. даже в тех случаях, когда Аркадия разделялась па два лагеря, Тегея

всех антиспартапекпх союзах п федерациях.пепзмеппо главенствовала во

Первая половина IV в.,' достаточно хорошо представленная нашими античными
источниками (Ксспофопт, Диодор, Плутарх), — период необычайной активизации

Пелопоппеса. Мечты об окончательном торжестве над Спартойвсего песиартапского
II Афинами, о писпровержешпц внутренней проарпстократпчсской оппозиции, о воз-

былого величия приобретают у современников реальную опору в по-вращенпи BjiCMCH
литнкс Бсотпн и в действиях Эпампионда. Неожиданная смерть бсотпйского полковод-

тегейцам разочароваппя в их иллюзиях: роль прсдапного друга Тегеп и
интересов демократпчсско!! Аркадии берет на себя Филипп

ца но приносит
неизменного защптшгка
Македонский, которьй! после хсронсйской битвы торжественно передаст Тегее
Лаконии (Polyb.. IX, 28. /)●

часть

додорийским прошлым II обповлепие полузабытых топдепций и тради-
в таком важном полптичсском акте, как создаипе в 370 г.

Увлечение

ций проявляется, например
Аркадского союза, просуществовавшего до смерти Александра
369 г. Мегалополя в 1щчестве общеаркадского центра аитпсиартаиской коалиции. Те.

гейцы принимали самое активное участие и в том и  в другом но самым торжоствеппым
событием для них было завсршопис в 40-х гг. строительства храма Афины Алей. 11о-
строепиы!! по п])оекту Скопаса па мосте древнего, сгоревшего в начало IV в. TcreiicKoro
святилища, этот храм должен был сделаться но традиции общим культовым центром
додор1П1Ской Эллады. Туда перенесли архаическое изображение Афины, а Скопас из
ваял статуи Лсклепия и J'lirim. Надписи же па первых шеладах в этот храм, как счита
ется, сочиняла Анита. Среди со эпиграмм сохранились две такие надписи Так как

копье критянина Эхекратида и чаи тегейца Ераспида посвящены Афине. сон1)оподп-

, плп же в основании в

X е п ПсИ. VI. 15, 1 сл.; D i о (1., XV, 59; И у  р с г i d., in Deniopth. 18; P о -

^ ^ ^a’nnnntki.oonroK событиях CM. «Древняя Греция» иод ])ед. В. В. Струве и Д. П. Кал-
зистова \ iTiG с^^^^ сл.; «The Cambridge Ancient IIi.stoi-у». V, 1926: 11. В о п g -
t fo п 2 I’- С 1 о с h е, Les homines pnliti-
ф'.с,. h. jiistir.. populair.' J»PS Atliapps ,ui  V sipdc, .Historia» IX 1Ш.П. стр Ь0-!Ь:
и. К а li Л t о (1 I. Foraabungan yuv (,a.srb,cl,la d. m.sgchondon Л . ,1. cl. IV Jahrhlin.l. ita,
B. X i a e, Bdfclga z. ‘"'t, сф I**'’'*'
IM'V. Gaortri n gpii. HF («.M : IX. llalbbd, 1П7-И8, .s. T. lagaa.

AP VI I'*''- l')6—664 СЛ. II ('fi8 СЛ. Ill', (так цитируется п-чд;ш11с - - I lie (ireek
Antliology’. Hellenistic'eiiigranis ed. by A. S.  F Gow and D. L. Ihige. I II. Cnmbr.,
1965). Сохранилась фрагмеитарпаи_ najlimci. VI—V вв. из Тегеп с иоснятепием Ллеи
II уиомппаниом о иоднш'вх — 1’’5, Fried.

8

HI
I

.Vc 311 Вестник древней itcTC'pini,
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тельные же надписи полностью традпцнопны, возможность подобного предположения
вполне вероятна. Однако столь же традпцпонны остальные восемь посвятительных над
писей, теснейшим образом связанные с предметом посвящения. Иногда в ппх пропуще
но указание на место посвящения, иногда отсутствует обозначение дара. Попадая в
книгу, подобные эпиграммы становятся головоломкалш, так как подлинная архаичес
кая надпись неотделима от дара, а каждый объект посвящения характеризовался стро
го регламентпроваиным перечнем даров и четкп.\ш локальными признаками. В посвя
тительных эпиграммах Аниты фигурируют боги Аркадии: Афина, Гермес с сыном Па
ном, Дионис Бромип, Афродита Морская.

Параллели в собраниях подлинных надписей имеют также все эпитафии Анпты,
адресованные людям п включенные Пеком в его собранпе метрических надгробных над-
ппсей ^1. Все пять эпптафпй Анпты объединены мотивом преждевремеппой смерти, из
вестным уже в <(Илпаде». В эпитафиях женщинам, а их четыре пз пяти, присоединен
дополнительный мотив добрачной смерти, впервые обнаруженный в аттической эпита
фии VI в. до н. э. (эпитафия фраепклеп — № 80 Fried.) ^-.

Новое время считало Аппту изобретательницей эпитафий на могилах животных,
и четыре таких эпитафии поэтессы дали повод Рейтцепштейну утверждать о книжности
всех эппграмм Аниты В действительности и здесь Анита возвращается к уже забы
той и ставшей редкостью традицпп. Общеизвестно, что искусство Эллады с древнейпптх
времен в сюжете и орнаменте постоянно связано с анпмаадстпческой  тематикой. Арха
ические изображения воина с конем на стелах и саркофагах — очень распространен
ное явленпе. Позднее Мпльтиад п Евагор хоронили свопх боевых копей, а Фсофраст
воздвиг стелу с падписыо собаке. Некий афппяшш Полиарх устраивал публичные по
хороны любп^шx собак и петухов с падппсямп па их могилах В развалппах тегей-
ского храма были обнаружены мпогочислеппые скульптуры жпвотпых, свидетельст
вующие о стойкости местных тотеьшстическпх пережитков, отражоггпых в греческой
мпфологпп и в древней литературе Востока (Авеста). Традпцпоппая архаичность
вотных» эпитафий Анпты заключается в том, что погибшие животные (копь, дельфин,
собака п петух) удостоены прославления за свои заслуга перед людьми. В перечпеле-
ппп этпх заслуг п пх констатации нигде не пайтп даже намека
приятие смерти живого существа. Поэтому Аппта ис .могла быть автором приписы
ваемых ей эпитафий кузнечикам п цикадам, хотя в ппх удачпо воспропзведепа ее
лпстичсская манера (АР, VII, 189 и 190). Из-за смещеппя акцепта —
смерть вызывает сожалеппе уже сама по себе — в этпх подражательных эппграмах
звучат чуждые Аните сентиментальные поты.

В эпической объех^тпвностп изло?кения, в оргаппчестюп связп надписи п предмета
проявляются у Анпты основные черты архапчеекпх подлшшых надписей столь типич
ные для ее эпигр амм независимо от пх назначения. Другая сторона традиционности
этпх стихотворений идет по линии их связп с архаическим мелосом и прослеживается
гораздо труднее. Материала для сравнения здесь почти нет, хотя некоторые общие чер
ты все же можно наметить.

«жп-

на эмоциональпое вос-

сти-
неожпдаппая

До слх пор удивление исследователе!! вызывает необъясипмая
пость поэтессы к эпитетам, благодаря чему ее эпиграммы

еще прпвержеп-
столь выделяются среди

АР, VII, 486; 490; 646; 649: 724=676-695 НЕ: W. Реек. Griecliische
Vers-Inschriften, I, Grab-Epigramme, В.. 1955, 919, 1189, 1204, 1463, 1465

II. XIII, 763; XVIII, 106 — мотив преждевремештон смерти. О браке как об одной
пз метафор смерти в архаической поэзии см. Е. Riess, On poim* Passages from the Greek
Lyrics, «Classical Weekly», 41,1947—48. стр. 59—61; a также E. G r i e s m a i r, Das
Motiv des mors irnmatura in den griechisclien metrischen Grabiiischrifton. Comoi Aen'i-
pontana, 17, Innsbruck. 1966.

AP, VII, 208; 209: 215 и Poll. 5, 48 = 696, 2, 713 HE; J. H e r r 1 i n g c r,
Totenklage um Tiere in der antiken Dichtung, «Tubing. Boitrage ziim Altcrtumswiss.»'
Heft 8, 1929; Luck, ук. соч., стр. 179.

Ael. N. Л., 12, 40; Theopli. Clinr. 21,9; D i о d., 13, 82; Ael. V. H. 8, 4. Ряд подоб
ных эпитафий более позднего времени собраны у Геррлпигера (ук. соч.', стр 130 сл.)
и Пека (ук. соч.).
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прочих. Подсчитано, что на общее количество именных форм у Аниты приходится 80%
прилагательных, а у Асклеппада плп Каллимаха их не более 30% Среди эпитетов
Аниты имеются общие с Гомером — a^;dXso?, а!тги(;, dp,s!7ay.xo(;, Sa^oivo?, еирих°Р°^,
■fiv2[i.6su;, г,иу.с[хо?, {iapydp,6vo<;, 6?чб9пВуо(;, nspiyaXXrle, TaXaupivo?, wxJiiopo?. Но, с дру
гой стороны, сложные эпитеты (композиты) зачастую пока более нигде нс обнаружены
и представляют собой те лексические раритеты, которые называются sip7ip.£va.
Сведения о языке архаического греческого мелоса крайне скудЕпл, так как его много
вековая устная традиция в напшх литературных нсто'шнках еще не выделена, а все по
пытки ее воссоздания пока не выходят за рамки гипотез. Однако анитовскпе композиты
типа p!зuxay6r^^;, 016^2x05, opt|o-/.6p,oc, aiiXtiB'/]?, ct'Xo9f^o'Y'fo{;, Tcoiy.iXdBsipo? ско¬
рее следует представлять случайно уцелевшими реликтами' древнейшего поэтиче
ского языка, чем собственными неологизмами поэтессы, плп же таковыми, по построен
ными по архаическим, утраченным образцам.

Косвенным подтверждением сказанного выше может быть приверженность Ани
ты к фольклорргым стилистическим приемам, которая столь ярко проявляется как в
ее обращеппп к эпитетам, так п в пспользованпп их. Остановимся па некоторых наибо
лее характерных случаях. Анита, например, употребляет цветовые обозпачеппя для
передачи блеска, яркости пли мглы п мрака
хХсорб? «зеленый» определяет листву, поток Ахеронта п слезы
смерть определена двумя эпитетами р.еХа? п xudvso<; — «черный п мрачный», которые в
архаической греческой лирике неотделимы от традпцпоппых метафор смерти Анита
воспроизводит здесь главную примету архаического поэтического стпля лирпкп — Ha-

т. е. света п тьмы. Так, прилагательное
. В АР, VII, 6161в

громождение энитетов, упаследоваипую впоследствии только лишь гимппчсскои поэ-
. Не менее характереп прием персоппфпкацпп предмета с помощью соответст-

Копье Анпта называет смертоубийственным, его острпе—ког-

а 18зпеи
вующего эпитета
тем (xpdusia ppoxoxxovo?, — АР, VI, 123), а траву  — прекрасповолосой (т^бхо^ьо? —
АР, XVI, 231). Примечательно, что в последнем случае она переноепт формульный эпи
тет бога па охраняемое божеством пастбище п в результате обычный сельский выгон
преобразуется в божественный.

В отлпчне от эпического словоупотребления Анпта избегает многосложных слов.
На общее количество слов у нес 42% двусложных, 23% трехсложных. Слова же из
четырех п более слогов — либо собственные имена, либо сложные эпитеты.

С пскусством устной народно!! поэзии, с мелосом, Аппту сближает также звуковое
оформление эпиграмм. Надпись па огромпом бронзовом котле, «быковмещающем»
начинается с последовательного чередования глухпх  п звонких согласных (я и Р —
АР, VI, 153 = 668 сл. НЕ). В эпптафгш петуха, которого ночью в курятнике загрызла

Luc ic, ук. соч.. стр. 174, прпм. _27.
АР XVI 228; VII, 486. 646 = 735, 683, 689 НЕ. Возможно, сюда же отпосит-

ся гомеровское сочетание XY, 4.
Первое слово употрсблепо у Аппты предпкатпвио, второе — атрибутивно (И Е

II 95). Бекбп, совремеппый издатель антологии, счел оба эти прилагательные тавтоло-
ruoir примепоппыо к одному п тому же слову, они, по его мнепшо, оказались чуждыми
стилю эллшшстпческой поэзии. Поэтому он восстановил старую конъектуру Брупка —
Якобса, модерпизпрующую текст эпиграммы. Оо эпитетах смерти см. G. Lange.
Den Tod betreffencle Topoi in gncchisclier und гётюсЬег Poesie, Dis.s., Lpz, 1956;
G. Ambers T6n-.i fiir Sterben in griechischcr und romischcr Poesie, Helicon, 1961,
ст'р. 458 — 463 О свете п цвете в греческо!! поэзии паппсапо очень много, укажу пеко-
то1)ые работы II Schultz, Das koloristische Empfinden der alteren griochischcu Po-
csie, «None Jabrb. fur d. klass. Altertum», 14, 1911, стр. 11-12; К. М u 1 1 or - В о г ё.
Stilistisclio Untcv.suclmngon zum larbwort und zur Vervendung dor Farbe m der alteren
grieebisohen Poesie В , 1922; G. К г a n z, Farbigor Abglanz. Einc Symbolik, Niirenberg,
1957.

K. Moyer Untcr-suchungen zum schmuckondeii Beiwort in dor alteren griechi-
schen Poesie, Diss.. Gottingen, 1913, стр. 74; E.  N о г d e n, Agnostos TIioos, Lpz, 191S.
стр. 148 СЛ.

L. Petersen. Zur Geschiclite der Personifikation in griechisclien Dichtung
und Bildcndcr Kunst, Wurzburg, 1939.
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ласка, воспропзведеп шум петушиных крыльев и петушппьп! крик (АР, VII, 202 =
= 704 сл. НЕ). Море, представлеппое в АР, IX, 144 (722 сл. НЕ) трусливым п злобным
существом, опасливо взирает на прибрежный маяк — деревянную статую хранитель
ницы моряков Афродиты (тсоутод Ssp’/op-evo? ost-ix'ZLvsi). Но этим не огранияпвается
увлечение Аниты традпцпей эвфонии, идущей от древних ритуальных песнопений.
Оттуда же пришел в ее эпиграммы гомеотелеутон, т. е. повторение сходных и достаточ
но близких между собой слов и синтагм, который считают индивидуальной особенпо-
стыо'метрпкп^Аниты 2®. Такой прием был известен в древней элегии (Мимнерм, Солон,
Ксенофан), но лишь в пентаметре; это позволяет предположить, что в элегический дис
тих оп проникпомпмоэпической поэзии. Анита также предпочитает пользоваться гомео-
телеутоном в пентаметре, но иногда перепоеггт его  в гекзаметр (АР, VII, 646, 1; VI
312, 1; IX, 313, 3= 689, 714. 728 НЕ) и даже делает главным звуковым организующим
началом для всего стихотворения (АР, IX, 144 = 722 сл.-НЕ, где шесть слов окапчп-
ваются на о? п столько же па cv).

Голландскую псследовательпицу М. Бале, автора едпнствеппой монографии об
Аните, не переставало удивлять то, что пссомпонпые следы совпадений эпиграмм Аппты
с гомеровскилш поэмами, с элегиями, с Симонидом и аттическими трагиками практичс-
екп оказываются неуловгшы.ми, выявление пспосредственной лексической и стилисти
ческой зависимости Аниты от других поэтов неосуществимо. Отсюда был сделан при
нятый в филологпи вывод об пндпвпдуальпой манере Агшты. Однако никто не обратил
внимания па то, что, папрпмер, близость Аниты к греческим трагикам ограничена хо
ровыми партиями трагедий. Скорее всего, речь должна идти по о прямых заимствова
ниях, а об общлх псточшгках, об общей поэтической традиции, одна из ветвей которой

прославлеиия (гимны и троны). Обычно считают нсточпц-
эпитафни АР, VII, 486 (680 сл. ИЕ) гомеровский плач Ахпл.та ио Патроклу (Ц.

Гомера и эиита-

уходпт в ритуальные песни
ком
XXIII, 102 сл.). Однако лопгчнсе было бы возводитг. hz-yc,
фию Аниты к Q'pTivoi -vXocpuoyo:, т. е. реальным обрядовым причитсшия.м ио .мостпы.м
роям. Анита называет мать, воздвигшую столу на могиле lonoir додори Фнлонид1,г, оО.о-
9uoyi KXsiva. Неизвестно, где была сочинена эта эпиграмма, котор')й тюс.тедстшш 1ш-

II даже широко исп >льзопали имя девушки в качестве и.мсии

ге-

21однократно подражали
гетер однако, по свидетельству Павсашгя (X, 318, 13), Аиита была п Иавиакто. Ее
путь пролега.ч через Восточную Локриду и Оиуиг — места i^y.ii.ra Меиегия и его сына
Патрокла, покровителей опуигских локров, самдх ирэдаи.чых союишкоп тего11цев в
IV в. вне Пелопоппоса

Стплпстпчестшя близость эпиграмм ,\п(гг.[ i; д[)ешгой песенной поэзии прослежи
вается .легче, чем языковая, анализ Koropoii n:.i'C )диг за иредс.лы данной раб)ты. Сле
дует то.лько отметить, что дорийский диалект, в )преки миепиго PoirrueimiTeifiia, и:
лиипшстическогг 6a;u)ii языка Лииты. Вяло уб,*Д1!тольио показала, иаскол1.к

оыл
I поиосле-

допателгиго употреоляются в рукописях ●. и -q. к )тюапил в которых вызваны разногла
сиями писцов и корректора Палатинской ант п >гин  и не являются первичными. Анита
пользовалась пбщ''1го:)тичогким языком, присп юабливая ого в соответствии с законами
просодии к языку ciioeii родины. Отсюда ос м ц>ф )Л )гические и лексические
тпиа лл’трх и Traxpi'c, у.:рд и y.sTps, Gen, Sing. II скл. и '●до.

Отмеченная традиципиность эпнграмматитеского творчества Аниты связана с пдей-
веяниями се времени, для которого будущее представлялось обновленным

лым. а пз.\1епчивое и неустойчивое настоящее заставляло искать в нем черты
вечного и постоянного. Все это сти.мулирон.чл > и )1гуля])ность эпиграмм Аниты,
сочиненные ею надписи за пределы Тегеи и Л|жадпи, сделало их достояние.*,

параллели

пы.ми Прош,
чего-то
вывело

I всего гре-

141.20 В а а 1 е. ук. соч., стр.
2' АР, VII, 487 = 287!) сл. НЕ Перс.; ЛР, VII, 198 ^ 2081 сл. НЕ .Чеоиид Тарсит-

скшг; АР, VII, 477 = 3604 сл. ИЕ Гимн: ЛР. IX, 2.S4 Филиггп Фессалоникийский.
22 Асклепиад, Поспдшш, Лгыииатр Спдоиски!!, Диоскорид. Филодем и Л[)хий.
2® Среди эпнтафп1Г Ампты одна иосвящо1и локриИско!! собаке, iioriioiiieii от vKvea

змеи,— 700 сл. ИЕ. ^ ^
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ческого .мира и определило влияние Аппты па последующую эллинистическую эпиграм
му даже BoiijicKii тому, что эпиграмматист(.т впоследствпп будут всячески преодоле
вать традпципппость.

В текстах падписе!! Аниты пепзмепно подчеркивается постоянство п вечность. На
всегда заняло свое место в храме Афины боевое копье как глашатай доблести своего вла
дельца, имя которого вряд ли сл^шайно тождественно нменп знаменитого фессалийско
го правителя, увековеченного в прпппсанпой Анакреонту эпиграмме (АР, VI, 142;
Т1шс. I, 311). Неустанно поет могильная стела хвалу юноше, павшему в битве за родп-
ну, — v.ikb'j ...Ыос, Tzixpoz 2S;'Set. Вечно оплакивает мертвую девушку изображенпе па
ее могиле — Trap&^ivov 6oupop.av. События, послуживише поводом для увековечения в
надписи, происходили некогда в бсспокойпом и страшном) мире. Та.м^ лилась кровь,
струясь по острпю копья, погибал го поша, едва вступивший в жизиь, ухгаралп краси
вые и разу.мпыс девушки, по дожившие до брачного дпя. Иаспльствсипая смерть насти
гала полсзпых и преданных людям животных. Ио и живым не было покоя в изображае
мом Анитой мире. Люди, о которых говорится в посвятительных надписях Лпиты, пред
ставлены безвестными странниками или пастухами. Поэтесса характеризует их как
avope; xEy.p.-/)(5-:s?. T8Tpu[xeva, -уиГа, aa&p,xtvovT.x YoTa. Они пз.мучепы пескопчаемыми
дорогами ('/56;. т:Х6с;), изнемогают от жары, усталостп и жажды (АР, IX, 313, 314; XVI,
228 = 726 — 737 НЕ). Персонажи Аппты бесплотны и прпзрачшл; и они, и мир, в ко
тором опп живут, лишены детальпой характеристики; они еще не завоевали себе право
па художественное воспропзводеппе. Но всему, связанному с богами, уделено много
внимания.

Представлспип об отпосительыостп мира богов и людей не были новыми для гре
ков п уже давно пашлн свое художествешшс выражспие в апосо, ли1)икс и драме. В ко-
святптольпых эпиграммах Аппты прнобщешю человека  к миру богов но зависит от ого
заслуг п деяний, хотя в эпитафиях эта причшшо-следствеппая связь еще достаточно
четко выражена. Вечное невозмутимое спокойствие царит в мире богов Аппты. Пре-
зептпые и перфектные формы глаголов, оттеняющие также настоящее состояние каж
дого отдельного момента, достаточно подчеркивают все это. Всегда сидит в лесу играю
щий на свирели Паи — -r^ixevo; ... v.pexsi;
возле живой изгороди Гермес — хлЬе Еотаха -ар^ орх^тоу (АР, IX, 314 = 730сл. НЕ).
Непрестанно вглядывается в море Афродита — ciXov ItcXsto zrjva aiei'v ... op'O'-'
(АГ, IX, 144 — 722 сл. НЕ). Все, что извне попадает в сроду богов, приобретает та
кую же пеизмешгую сущность. Успокоилось некогда неистовое копье, теперь ему над
лежит вещать о доблести — т;р.|уд «ддеЛХе. Навсегда помещен в храм колоссальный
сосуд. Неиссякаема родппковая струя — u7I'/кpox£s^● Непрерывен шелест ветерка в

(АР. XVI, 231 = 738 сл. НЕ). Вечно стоит

зе¬

лени листвы — ●&рое(.
Как вечные, спокойные и доброжелательные храпптели людей обитают вне небес

и храмов божества Аппты. Культ аркадских богов — иокровптолой лесов, полой и вод
восходя к додорнпскому прошлому Ол.чадывыходит за нределы Пелопоннеса,

Гермес, Пан, нимфы, Бромий пребывают у Аниты в обстановке прекрасной п безмятеж
ной природы, принимая дары и отвечая па mix благодеяниями. Тщательно описывает
Анита этот пейзаж,
иазывая его ирреальным. Мапера оипсапия пейзажа у .4.ниты еще очень архаична. По
этесса наыпзывает отдельные элементы описания и дополняет их формульными эпите
тами. Деревья пли кусты обязательно густолиствеппы, рпдпшсопая вода
прозрачна, родник вытекает из-под горы, скалы пли из грота. Сохранилась одна под-

поломарх" Хармос воздвигает Эро-

создапио которого псследоватслп обычно приписывают еп.

чиста и

надпись конца VI в. до п. э.лшшая аттическая
ту алтарь <;в тенистых пределах гпмиаспя»

25 . В этой надписи увековечеиа не только зиа-

М. Р. Nilsson, Geschichte der griechisrhen Boligion, К, Miinch., 1967.
№ 112, Fried.= Athcn. 13.609 D. Алтарь Эрота стоял возле входа в Академию.

Полемарх Хармос — известный государственны!! деятель, связанный с кругом Пнсист-
рата, К'ак отмечает Фридлепдер, псе посвящогше Хармоса проппкпуто повым духом, а
эпитет Эрота7i'/iy.U'.ixv(X'^vo; перекликается с гомеровскими эпитетами Одиссея и эпите
тами Эрота и Афродиты у Сапфо.

24
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комая всем афинянам роща, но то место, которое для Хармосапего современников пред
ставляется земной обителью Эрота и местом его культа. Такова же природа пейзажа
Аниты, возникшего из реальной Аркадии, о плодородии земель которой единодушно
свидетельствуют наши древнейшие источники (надписи, Гомер, лирические поэты).
Однако знакомый пейзаж своей родины Анита наделяет такими чертами, которые для
ее соврез1еннпков являются отличительными прнзнаказш богов, — вечностью, благо
стностью, невозмутимостью пт. д. Поэтому такой пейзаж становится земным рае.м, где
человека ждет кратковременный отдых, необходимая помощь. Отсюда божественность
этой природы, представляющей собой одни из основных атрибутов божества и даже за
меняющей его тогда, когда в надписи п.мя бога не названо (АР, IX, 313; XVI, 228).
Обычно филологи модернизируют подобные тексты и либо бесплодно спорят об именп
бога, либо отказывают подобной эпиграмме в праве быть надписью и называют ее «жан
ровой картинкой». Для Аниты характерно, что в земную обитель богов люди попадают
кратковременно только тогда, когда нссякагот пх силы п приближается гибель. Эти
представления о спасительном отдыхе Анпта неизменно подчеркивает — ар.теаиО'/}£;,
ар.тедосоу, aviTtduaov, ap.uaup.a. Мало того, воду, которую некогда указали Пан и ним
фы узшрающезгу от жажды пастуху, поэтесса называет медвяной (p-eXi^p6v), т. е. при
меняет к пей эпитет вина пли фруктов (АР, XVI, 291 = 672 сл. НЕ) Боги здесь при
сутствуют постоянно, воплощенные в изображениях, дарах п посвящениях. Люди же
появляются случайно, кратковременно, всегда в прошлом, онп могут ожидаться в бу
дущем, но никогда не присутствуют в настоящем. Когда же человек с его згаром ста
нет основным объектом художественного изображения  в эллинистической п ризюкоп
поэзии, тогда бог уступит свою обитель человеку. Тогда возникнут буколики Феокри
та, Бпона II Мосха, пейзажные зарисовкп Аполлония Родосского п Феокрита; свое
художественное завершение этот пейзаж найдет в творчестве Вергилия. В этой поэ
зии богп покинут свое зезшое з1естопребываппе л уступят его человеку, цениому для
себя самого и для окружающих вне своих заслуг и добродетелей, только как личность.
В поэзии Аниты такой переход только подготовля.лся п наз1ечался пока еще без разры
ва с традицией, но с опережением ее.

И. А. Чистякова

EARLY HELLENISTIC EPIGRAM

by N. A. Chistyakova

In the Hellenistic period the epigram (inscription) becomes ono of the principal forms
for the poetic expression of personal feelings. It loses its original quality of anonymity
and serves as mediator between two cultural epochs. The beginnings of the literary epigram
are connected with the name of Anyte of Tegea and with the specific historical conditions of
the extra-D orian Peloponnese in the second half of the fourth century B. C., which explain
the interw ining in her w'ork of the archaic, genuinely epigraphical type of epigram with
the old melic poetry. The combination of the traditional and the new in the style of
these epigrams was also influenced by historical circumstances, and thanks to this combi
nation the poet’s contemporaries were able to regard their own time as the stable and
natural successor of the past which they idealised. Hence the continuing role and signi
ficance of this poetry (Aratus, Theocritus, Nicias, Leonidas of Tarentum, etc.).

26 Ale. fr. 338, 6 LP; Anacr., fr. 110 G; T h e о c r., Id. V, 95; AP, V, 191; G. R o-
bert-Tornow, De apium mellique apud veteres significatione et symbolica et
mythologica, B., 1893; A. B. C о о k, The Bee in Greek Mythology, JHS, XV, 1895, стр.
1—24.


