


 
 
 

Евгения Михайловна Масленникова
Фреймовое представление

семантики поэтического текста
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11822670
Всемирная литература: искусство слова Древней Греции, Рима,

Востока и Азии. . Иллюстрированное учебное пособие для студентов
высших учебных заведений гуманитарного направления (бакалавриат,

магистратура): Директ-Медиа; М.-Берлин; 2014
ISBN 978-5-4475-2706-8

 

Аннотация
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рассматривается в коммуникативно-прагматическом аспекте.
Раскрывается фреймовый подход к представлению семантики
поэтического текста. Описываются особенности стратегий
«управления» текстовым фреймом. Представлены причины
смысловых трансформаций поэтического текста, определяемые
национально- и культурно-маркируемыми стратегиями
текстопонимания и текстовосприятия. Для преподавателей,
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Евгения Масленникова
Фреймовое

представление семантики
поэтического текста

 
Введение

 
Термин «античная1литература» подразумевает литера-

туру двух древних рабовладельческих2 обществ: греческо-
го и римского. Отсюда вытекают и хронологические, и тер-
риториальные, и географические рамки изучаемой нами ли-
тературы. Под хронологией имеется в виду граница, отде-
ляющая античную литературу от литературы доклассового
общества, средних веков и от литературно-художественно-
го творчества стран Древнего Востока (Вавилона, Ассирии,
Индии, Китая и пр.).

Само употребление слова «античность», согласно ев-
ропейской культурной традиции, к греко-римскому обще-
ству, не совсем правомерно, поскольку литературы Древ-

1 Античный – antiquus – от латинского «древний
2 Рабовладельческий -античный способ производства, основанный на экс-

плуатации труда рабов, первая историческая форма эксплуатации.



 
 
 

него Египта, Вавилонии гораздо древнее, и связано с тем,
что народы Европы были непосредственными культурными
и экономическими преемниками рабовладельческой культу-
ры Древней Греции и Древнего Рима.

Греческая литература – древнейшая литература Евро-
пы. Развивается практически самостоятельно, без использо-
вания опыта других литератур. Проникновение фольклора и
литературных традиций Востока происходит в период, когда
собственно древнегреческая литература была создана. Кро-
ме того, следует заметить, что по своим художественным до-
стижениям, хотя с этим могут не согласиться некоторые ис-
следователи, античная литература Греции была намного вы-
ше литератур древневосточных обществ.

Римская литература развивается позже, преемственно
она непосредственно связана с греческой литературой, одна-
ко новые условия быта, политики диктовали новые цели и
задачи, формы и содержание литературы Древнего Рима.

Основные черты античной литературы : содержа-
тельность, проблемность, жизненность, широчайший охват
действительности, изображение человека во всем многооб-
разии, доступном писателям и драматургам этой эпохи, диа-
лектичность, глубочайшее идейное содержание – позволили
сохранить значение, далеко выходящее за рамки времени, а
лучше сказать, литература античности в стадии расцвета –
литература, неподвластная времени.

Особо следует отметить многообразие форм и художе-



 
 
 

ственно – стилистических приемов, выработанных лите-
ратурой Греции и Рима: практически все жанры, присущие в
будущем литературе Нового времени, а многие жанры даже
сохранили свои названия (по большей части греческие: ода,
комедия, трагедия, элегия, эпиграмма и др.)

Необходимо добавить, что античность – творческий ис-
точник, из которого черпают темы и принципы позднейшие
литературы средневековой и новой Европы, и, прежде всего,
литературы эпохи Возрождения и классицизм3 XVII-XVIII
веков.

Рабле и Сервантес, Шекспир и Гете, Шиллер, Радищев и
Пушкин – вот далеко не полный перечень поэтов и писате-
лей, испытавших несомненное влияние античной литерату-
ры на свое творчество… Л.Толстой, увлекшийся греческой
литературой, будучи зрелым писателем, автором «Войны и
мира», изучает древнегреческий язык, чтобы читать в под-
линнике Гомера и Гесиода.

Говоря об античной литературе, следует отметить, что ос-
новными источниками для изучения художественных про-
изведений этого периода являются древнейшие памятники,
сохранившиеся, к сожалению, по большей части, не полно-
стью. Кроме того, произведения древних авторов известны
нам по более поздним источникам, то есть в переписанном

3 Классицизм – от латинского classicus – образцовый – художественный стиль
и направление в европейской литературе и искусстве XVII – начала XIX века,
одной из важных черт которых являлось обращение к образцам и формам ан-
тичной литературы и искусства как идеальному эстетическому образцу.



 
 
 

виде. От некоторых из них дошли только отрывки, о других
мы знаем лишь их названия. Время жестоко к тому матери-
алу, на котором древние авторы запечатлевали свои творе-
ния, многие из которых мы называем сейчас мировыми ше-
деврами. Камень, глина, папирус и пергамен – жестокая при-
рода, но еще более жесток человек: рушились города, горе-
ли библиотеки, завоевателям не нужны были книги покорен-
ных народов. А о будущем они не помышляли…



 
 
 

 
I. Греческая литература

 



 
 
 

Тронский (Троцкий) Иосиф Моисеевич

Один из самых замечательных исследователей античной
литературы профессор И.М. Тронский предложил следую-
щую периодизацию греческой литературы античной эпохи:

-архаический период (до начала V века до нашей эры)
-аттический период (V-IV века до нашей эры)
-эллинистический и римский периоды (с конца IV ве-

ка до конца I века до нашей эры)



 
 
 

 
1.1. Архаический период

 
Архаический период – внутри этого периода Тронский

предлагает различать: «долитературный» («догомеров-
кий») период, древнейшие литературные памятники
(Гомер, Гесиод), литература периода становления ра-
бовладельческого общества (VII век – начало V века до
нашей эры).

Говоря об этих периодах литературы, следует иметь в ви-
ду, что древнейшими литературными источниками являют-
ся, конечно же, поэмы великого Гомера «Илиада» и «Одис-
сея». Кроме того, обязательно надо помнить о той роли, ко-
торую сыграла в качестве дополнительного источника лите-
ратурных сведений археология . Мы должны помнить имя
Г.Шлимана, посвятившего свою жизнь поискам легендарной
гомеровской Трои, открытие микенской культуры, раскоп-
ки на Крите, археологические открытия англичанина Эван-
са, дешифровку древней письменности, так называемого ли-
нейного письма «Б», сделанную М. Вентрисом и др.

Долитературный период. Творчество этого периода
следовало бы, конечно, назвать словесным (добавим, со-
гласно греческому мифу, у Эллина было три сына – Дор,
Эол и Ксуф, сыном которого был Ион, соответственно это-
му различались племена и диалекты – дорийские, эолий-
ские и ионийские). Все это известно по этнографическим



 
 
 

наблюдениям и остаткам (пережиткам) в фольклоре циви-
лизованных народов. Первобытное искусство еще не знает
личности творца, это искусство коллективное, а представле-
ния коллектива об обществе и природе получают выражение,
прежде всего, в мифологии.



 
 
 



 
 
 

Генрих Шлиман

Все виды греческого фольклора (устного творчества на-
рода) пронизывает мифология. Фантастические представле-
ния о природе и способах воздействия на нее, зависимость
человека от непонятных природных и общественных сил, не
умение ни объяснить, ни повлиять на окружающий мир –
вот та почва, на которой вырастает мифология, переплетаю-
щаяся с магией. Предметами и действующими лицами ми-
фов становятся небесные светила, животные, огромную роль
во всех мифах играют перевоплощения и превращения. В
то же время можно заметить, что каждый миф несет в се-
бе исторический опыт племени или народа, создавшего его,
и отражает его исторический опыт и начатки реального зна-
ния. Первобытные народы не рассматривают миф как вы-
мысел, они живут с ним, в нем, он для них ступень в осво-
ении мира, реальность, через которую надо пройти. Магия
(волшебство) и обрядовые игры – вот возможности разыг-
рать предварительное действие с желаемым результатом: хо-
рошая добыча, много дичи и рыбы, победа в войне, богатый
урожай, выздоровление больного, возвращение весны и ле-
та, солнце или дождь – это только малая доля того, что нам
известно о жизни древних. И по мере того, как миф начи-
нает терять свое священное значение (в связи с успехами в
развитии познания мира), высвобождаются заключенные в
нем элементы художественного творчества и научной мыс-



 
 
 

ли. Многие из известных нам сюжетов о борьбе добрых и
злых сил, о смерти и воскресении, о путешествиях в царство
мертвых и возвращении оттуда встречаются в греческих (да
и не только) мифах. Часто они облекаются как в стихотвор-
ную, так и в прозаическую форму и в более поздние време-
на приближаются к фольклорной сказке. Известные мифы о
Персее и голове Медузы Горгоны, Данае, Орионе, Геракле,
о похождениях Зевса и приключениях Гермеса и сотни дру-
гих… Взглянув на карту звездного неба, мы будем вспоми-
нать их всегда. Персонажи этих историй полностью очелове-
чены: бессмертным богам приписываются людские страсти
и пороки, смертные герои борются с жителями Олимпа на
равных, титаны помогают простым людям сражаться с чудо-
вищами, и все эти персонажи любят и страдают, мучаются и
радуются, что делает их совсем близкими нам.

Но не только мифы и легенды оставил нам древнейший
греческий фольклор. Рабочие песни мукомолов и виногра-
дарей, ткачих и пастухов, воинские песни спартанцев, дет-
ские песенки и любовные напевы, свадебные песни и похо-
ронные плачи – свидетельства о существовании всего этого
остались в поздних записях, их отголоски слышны в поэмах
Гомера, в стихах и песнях жителей древних островов Родоса
и Лесбоса. Сохранились остатки культовых песен, гимнов и
молитв (к Аполлону и Дионисию).



 
 
 

Забавно видеть такую карту неба, не так ли?

Особую группу в устном творчестве древних греков со-
ставляет так называемый дидактический фольклор: запо-
веди, афоризмы, пословицы, правила народных календарей,
загадки и заклинания.



 
 
 

 
1.2. Древнейшие литературные
памятники. Гомеровский эпос

 
Древнейшие из сохранившихся памятников греческой ли-

тературы – огромные поэмы «Илиада» и «Одиссея». О вре-
мени, условиях создания поэм не сохранилось прямых исто-
рических свидетельств. Авторство приписывается великому
певцу античности Гомеру. Однако совокупность проблем,
связанных именно с авторством и временем возникновения
этих произведений, составляет сложнейший и не разрешен-
ный до нашего времени «гомеровский вопрос».



 
 
 

Гомер?



 
 
 

Большинство исследователей датирует создание поэм VIII
– VII веками до н.э. В подтверждение этих гипотез приво-
дится ряд моментов из самих великих поэм, свидетельству-
ющих о чертах примитивно-рабовладельческого строя, сле-
ды матриархата, и, в то же время, эпос Гомера оказывается
знакомым с употреблением железа, а одежда и прически ге-
роев воспроизводят восточную моду, проникшую в IX-VII
веках в Грецию и Малую Азию. При всем этом, замечается,
что «Одиссея» была создана несколько позже «Илиады», по-
скольку показывает уже современную ей действительность в
части изображения начального периода развития греческо-
го мореплавания. Язык поэм Гомера, ионийский диалект,
позволяет установить и место написания – Иония. Однако
присутствие слов из эолийского диалекта говорит не толь-
ко о совместном их существовании, но и о большой образо-
ванности автора. Античная традиция связывает «Илиаду» и
«Одиссею» с именем вполне определенного поэта – Гомера,
однако точных сведений о нем не имеется. Легендарная фи-
гура, в биографии которого спорно все: от места рождения
(известно двустишие о семи городах, борющихся за право
слыть подлинной родиной Гомера) до внешности (слепота)
и времени жизни (от XII до VII века). Фантастичное и таин-
ственное, якобы внебрачное, рождение от бога, личные зна-
комства с героями эпоса, украденные рукописи и пр. А само
имя? Оно вполне могло быть как собственным, так и нари-
цательным (по сообщениям некоторых источников, у греков



 
 
 

Малой Азии это слово обозначало слепца), а почему Гоме-
ра всегда изображают стариком? А не собирательный ли это
образ? Сейчас критики признают за Гомером авторство не
только «Илиады» и «Одиссеи», но и не дошедшей до нас па-
родийной поэмы «Маар-гит» – о герое – дурачке… В более
поздние времена Гомеру приписывается авторство лишь од-
ной из великих поэм, причем разные исследователи называ-
ют и разные поэмы, объясняя это не только стилистически-
ми различиями, но и художественными достоинствами.

Уже античными филологами были замечены некоторые
неувязки в сюжетах поэм, противоречия, повторения, даже
стилистический разнобой. Однако никто не решался отно-
сить это на счет Гомера, принято усматривать в этом дурную
сохранность текста, поздние вставки и пр. Тем более, что Го-
мер не пользовался письмом, его произведения сохранились
в устном виде и лишь позднее были собраны воедино.

Эпоха классицизма (XVII век) принесла с собой отрица-
тельное отношение к произведениям Гомера: прежде всего,
отмечалось невыполнение классических правил эпической
композиции. Критики доказывали, что «Илиада» представ-
ляет собой механическое соединение самостоятельных пе-
сен об осаде Трои.



 
 
 

Фридрих Август Вольф

В 1795 г. немецкий ученый Фридрих Август Вольф од-



 
 
 

ним из первых начинает рассматривать творчество Гомера
со строго научной точки зрения. Вольф не отрицает единства
и целостности поэмы, замечая, что единство лежит в самом
материале, большинство песен принадлежит одному автору,
называемому Гомером, позднейшие певцы оставили целый
ряд других песен, сохранившихся в предании вместе с под-
линным Гомером.

Ученый Лахман с полной уверенностью сообщает в сво-
ей работе 1837 года о том, что «Илиада» состоит из 18 са-
мостоятельных песен малого размера. Кирхгоф в 1859 г.
решает, что «Одиссея» является обработкой четырех поэм
о странствиях героев. Группа исследователей под руковод-
ством Германа в 1832 году делает еще одно «открытие»:
«Илиада» и «Одиссея» представляют собой не самостоя-
тельные произведения, а расширение некоего ядра, больших
эпосов, которые условно следует называть «пра – Илиада»
и «пра – Одиссея». Можно добавить еще о точках зрения
Г.Ф.Гегеля, считавшего Гомера исторической личностью, и
В.Г.Белинского, не сомневавшегося в авторстве Гомера, но
утверждавшего (не без оснований), что Гомер не мог не вос-
пользоваться более или менее готовыми материалами народ-
ных сказаний.

Чтобы резюмировать все выше сказанное по поводу «го-
меровского вопроса», добавим следующее: несомненно, на-
слоения различных эпох в поэмах Гомера присутствуют, что
говорит о непрерывности устной литературной традиции и



 
 
 

жизненности этих произведений; элементы единства, связы-
вающие каждую поэму в единое целое, присутствуют в по-
эмах неоспоримо; без сомнения, следует отметить наличие
ряда противоречий, неувязок и пр., что свидетельствует о
следах переделок и обработок поэм; теория Лахмана о «ма-
лых песнях», скорее всего, не верна, ибо, создаваясь на ос-
нове песенного материала, поэма творчески его перерабаты-
вает, поднимаясь на более высокий культурный и эстетиче-
ский уровень; расхождение между замыслом и материалом
могло появиться в результате того, что малый размер пер-
воначального ядра поэмы подвергся значительной обработ-
ке и дополнениям, либо уже большие поэмы были дополне-
ны новыми эпизодами. Таким образом, история появления,
сложения эпоса Гомера остается спорной. Загадки личности
автора, загадки поэмы – разве это не чудесный материал для
размышлений еще на долгие – долгие годы!



 
 
 



 
 
 

Статуя Париса в музее Метрополитен в Нью-Йорке

«Илиада». Сюжет поэмы почерпнут из сказаний о Троян-
ской войне, походе греков на город Илион (Трою). Согласно
сказаниям, троянский царевич Парис похитил у гостеприим-
но принявшего его царя Спарты Менелая жену – красавицу
Елену, а заодно и сокровища царской казны. Оскорбленный
Менелай и его брат, царь Микен Агамемнон, собирают вой-
ско из всех областей Греции. Десять лет греки под предво-
дительством Агамемнона безуспешно осаждают Трою, толь-
ко хитростью, при помощи отряда Одиссея, спрятанного в
деревянном коне, который греки преподнесли осажденным
якобы в дар примирения, сумели проникнуть в город, под-
жечь его и вернуть Менелаю Елену. Однако нелегким было
возвращение греков на родину: долгие скитания, гибель в
пучине морской – беды одна за другой преследовали побе-
дителей.

Надо заметить, что Троя, скорее всего, существовала в
действительности. Город этот располагался на побережье
Малой Азии недалеко от пролива Дарданеллы. Желающие
узнать об этом могут познакомиться по различным книгам
о раскопках Шлимана.



 
 
 

Такой Елену Троянскую увидел Антонио Канова – ита-
льянский скульптор XVIII века



 
 
 

Исторический материал о троянской войне предстает пе-
ред нами в греческих сказаниях уже в облачении из мифов и
легенд: рядом с реально жившими героями действуют боги,
причем не только известные как «олимпийцы», но и древние
боги местного значения, таким образом, история о похище-
нии и возвращении прекрасной Елены переплетается с ми-
фами об освобождении богини плодородия.



 
 
 



 
 
 

А таким древний скульптор изваял Ахилла

Действие поэмы отнесено к десятому году Троянской вой-
ны. Причины войны, ее ход, основные действующие лица –
все это предполагается уже известным, поэтому содержани-
ем является лишь один эпизод, но в нем сконцентрированы
и все герои, и огромный материал сказаний.

«Илиада» состоит из 15 700 стихов; позднее, античными
учеными они были разбиты на 24 книги соответственно бук-
вам греческого алфавита.

Центральная фигура поэмы – Ахилл – сын царя Пелея
и морской богини Фетиды (вспомните миф о том, как, дер-
жа за пятку, выкупала сына Фетида, сделав его неуязвимым,
за исключением того места, за которое держала, отсюда и
«ахиллесова пята»). Он – могучий герой, при его появлении
все остальные отступают на второй план, герои становятся
ненужными. Его «гнев», отказ от участия в битвах становит-
ся организующим моментом, завязкой поэмы. Вождь ахей-
цев Агамемнон, после первоначального отказа отдать за вы-
куп взятую в плен дочь жреца Хриса, явившегося в ахей-
ский лагерь, затем соглашается, но взамен отбирает у Ахил-
ла его пленницу Брисеиду. Ахилл глубоко оскорблен… Но
и этим не ограничена завязка поэмы – действие переносит
нас на Олимп, где боги тоже разделились на два лагеря. Ис-
полняя желание матери Ахилла, Зевс обещает, что ахейцы
будут терпеть поражение, пока не загладят обиду, нанесен-



 
 
 

ную Ахиллу. Агамемнон, получивший от Зевса обманчивый
сон, предвещавший падение Трои, решается дать бой… Все
это составляет содержание 1 книги. 2 книга содержит зна-
менитый перечень кораблей, племен и вождей греческого
войска, так называемый в литературоведении «каталог ко-
раблей». Книги 3-7 рисуют подвиги ахейцев (греков). Мы
встретим здесь всех виновников войны – Париса, Менелая,
Елену… Познакомимся с Гектором и царем Трои Приамом,
узнаем о злобе богини Геры, о подвигах героя Диомеда, уви-
дим обреченный город и шествие женщин с мольбой о спа-
сении, станем свидетелями безрезультатного поединка Аяк-
са и Гектора. 8-9 книги показывают сомнения Агамемнона
и его обращение к Ахиллу, обещания вернуть Брисеиду. В
10 книге хитроумный Одиссей вместе с Диомедом пробира-
ются в стан врагов и захватывают троянского лазутчика. Но-
вые успехи троянцев предстают перед нами в 11 книге. 14
книга посвящена любви Зевса и Геры буквально в космиче-
ском масштабе. 15, 16, 17, книги рассказывают о практиче-
ски безнадежном положении греков и неожиданном поворо-
те событий. Перед нами знаменитый бой между одетым в до-
спехи Ахилла Патроклом и Гектором, гибель Патрокла, по-
пытки Ахилла отомстить. 18 и 19 книги расскажут о том, как
бог Гефест изготовляет новые доспехи для Ахилла, очень
подробно и красочно описывается гениальное изделие бога
– кузнеца. Повествование становится мрачным. Появляется
и вступает в действие бог Посейдон. Из 20-22 книг мы узна-



 
 
 

ем о битве Гектора и Ахилла, о коварной Афине, трагиче-
ской гибели Гектора, услышим победную песнь ахейцев и
причитания Приама и матери Гектора Гекубы. Из 23 книги
мы узнаем о похоронных обрядах и греческих религиозных
представлениях. 24 книга привнесет в поэму ноту примире-
ния. Свершились погребальные обряды, исчерпаны послед-
ствия гнева Ахилла, сюжет поэмы доведен до конца… Даль-
нейший ход Троянской войны, видимо, известный современ-
никам автора, в поэме не затрагивается. Действие поэмы за-
нимает ровно 51 день.

«Одиссея». Материал этой поэмы обширен, но является
не столько героическим, сколько бытовым и сказочным. Те-
мой поэмы являются странствия и приключения хитроум-
ного царя Итаки, Одиссея, возвращавшегося из Троянского
походя греков. Во время отсутствия Одиссея к верной его
жене Пенелопе сватаются многочисленные женихи. Подрос-
ший сын главного героя (родившийся, кстати, в его отсут-
ствие) Телемах отправляется на поиски отца. Итак, перепле-
таются два сюжета: возвращение мужа – отца домой и стран-
ствия сына, герои встречаются и, не узнав друг друга, всту-
пают в поединок… Сама поэма не доводит нас до боя Одис-
сея с сыном, но в различных вариантах древних греческих
сказаний этот поединок заканчивается по-разному: то гибе-
лью отца или сына, то примирением. «Одиссея» в какой-то
мере является продолжением «Илиады» – в ней мы встретим
тех же героев, вспомним о далеких боях под стенами Трои,



 
 
 

хотя время действия будет переносить нас и к периоду, про-
шедшему между событиями «Илиады» и «Одиссеи». Антич-
ные ученые разделили «Одиссею» также на 24 книги. После
традиционного в начале поэмы обращения к Музе следует
небольшой рассказ о том, как все оставшиеся в живых участ-
ники Троянского похода благополучно вернулись домой, и
лишь один Одиссей томится в разлуке с женой – его насиль-
но удерживает нимфа Калипсо.

Причина? Боги не помогают ему из-за того, что в свое вре-
мя Одиссей ослепил сына бога Посейдона киклопа (цикло-
па). Однако Афина, покровительствующая Одиссею, посы-
лает бога Гермеса к нимфе Калипсо с приказом отпустить
героя. Во 2–4 книгах мы познакомимся с народным собра-
нием на родине странника Итаке. Люди требуют, чтобы Пе-
нелопа вышла замуж – Итаке нужен правитель. Различными
хитростями Пенелопа затягивает согласие на брак, а ее сын
Телемах снаряжает с помощью Афины корабль и тайно по-
кидает Итаку. Телемах попадает в Спарту к Менелаю и Еле-
не, узнает от них, что отец его томится в плену у Калипсо;
в это время женихи, узнавшие о его отъезде, сговариваются
погубить юношу при возвращении. Эти части поэмы напол-
нены бытовыми зарисовками, рисующими мирную, домаш-
нюю жизнь греков. 5 – 6 книги приведут вырвавшегося из
чар Калипсо Одиссея на остров Схерию, к счастливому на-
роду феаков.



 
 
 



 
 
 

Голова мраморной статуи Одиссея (II век до нашей эры)

Нашедшая на берегу Одиссея дочь царя феаков Алкиноя
Навсикая (героиня вышла на берег для стирки белья и игры
в мяч) ведет героя к отцу. Содержанием 7-8 книг становят-
ся картины пира во дворце Алкиноя, песни слепого музы-
канта Демодока, повествующие о странствиях Одиссея, вы-
звавшие слезы на глазах нашего скитальца. Одиссей откры-
вается царю Алкиною и рассказывает о своих приключени-
ях по дороге из Трои. Рассказы эти составляют содержание
9–12 книг. Перед нами предстают сказочные приключения:
захват Одиссеем города киконов во Фракии, удивительная
страна лотофагов, «пожирателей лотоса», вкусив этот чудес-
ный цветок, человек забывает обо всем, становясь собирате-
лем цветка… Потом Одиссей попадает в страну киклопов,
одноглазых чудовищ, где великан – людоед Полифем пожи-
рает в пещере несколько его спутников. Ослепив чудище, ге-
рой вместе с оставшимися в живых выходит из пещеры, по-
виснув под брюхом барана, напоив и ослепив перед этим По-
лифема. Он предусмотрительно называет себя именем «Ни-
кто», и когда остальные киклопы, вопрошая Полифема, кто
же его так обидел, получают ответ «Никто», они отказыва-
ются от вмешательства. Однако отныне Одиссея будет пре-
следовать гнев Посейдона.

Вскоре герои – странники снова попадают в страну лю-
доедов. Это великаны – лестригоны. Видимо, страна их на



 
 
 

севере, где «встречаются дни и ночи». Людоеды уничтожа-
ют корабли Одиссея, кроме одного, который пристает к ост-
рову волшебницы Кирки (Цирцеи). Она превращает спутни-
ков капитана в свиней, лишь Одиссей с помощью чудесно-
го растения, указанного ему Гермесом, преодолевает чары
волшебницы и в течение года наслаждается любовью ковар-
ной красавицы. Затем по ее приказу отправляется в царство
мертвых для встречи со знаменитым прорицателем из древ-
них Фив Тиресием. Герой встречается с боевыми товарища-
ми: Агамемноном, Ахиллом, видит различных героев про-
шлого, беседует с давно умершей матерью. Затем снова плы-
вет к Кирке, мимо смертоносных Сирен, мимо утесов с по-
жирающими людей Скиллой и Харибдой. Он задерживается
на острове Тринакия из-за неблагоприятных ветров и вполне
ощутимого голода. Его спутники, томимые жестоким голо-
дом, начинают убивать священных животных. Разгневанные
боги посылают бурю, уничтожившую корабль и всех спутни-
ков Одиссея. Он один спасается на острове Огигия у нимфы
Калипсо.

Феаки отправляют Одиссея на Итаку, разгневанный По-
сейдон разбивает за это их корабль об утесы. В 13 книге Го-
мер рассказывает нам, как преображенный в нищего старика
Одиссей отправляется к верному слуге – свинопасу. Здесь же
перед нами предстает целая вереница друзей и врагов Одис-
сея. В 15–16 книгах мы увидим встречу Одиссея с сыном,
благополучно избежавшим засады женихов. Одиссей откры-



 
 
 

вается сыну. В виде нищего бродяги, подвергаемый оскорб-
лениям, неузнанный никем, кроме старой няни Эвриклеи,
является герой в свой дом. Поведение буйных женихов, их
издевательства и насмешки – все это должно повлечь за со-
бой кару, а пророческие видения, знамения – все это предве-
щает их близкую гибель (книги 17-18). Развязка поэмы на-
чинается с 21 книги. Пенелопа пообещала руку тому, кто со-
гнет лук Одиссея и пропустит стрелу через двенадцать ко-
лец. Женихи бессильны, а нищий пришелец, легко выпол-
нив задание, наконец, с помощью Афины преображается в
прежнего Одиссея и при поддержке сына убивает женихов.
Узнавание мужа Пенелопой происходит лишь после этого.
Все эти события наполняют 22–23 книги, а последняя, 24
книга расскажет нам о прибытии женихов в царство мерт-
вых, свидании Одиссея с отцом и заключении мира с род-
ственниками убитых.



 
 
 

Аэды и рапсоды

Как видим, композиция поэмы «Одиссея» намного слож-
нее «Илиады». Линейная последовательность первой поэмы
сдвинута в «Одиссее». Повествование начинается с середи-
ны действия, а о предшествующих событиях мы узнаем поз-
же. Гораздо ярче представлена в «Одиссее» линия главного
героя, которого мы не встретим только в 1-4 книгах, расска-
зывающих об Итаке и путешествии Телемаха.

Несомненно, предшественницей литературного эпоса яв-
ляется фольклорная эпическая песня. Рассказы о певцах –
профессионалах встречаются и в «Илиаде» и в «Одиссее».
Наряду с гадателями, врачами и зодчими, аэды и рапсо-
ды принадлежат к категории ремесленников, находящихся
на службе у общины и получающих плату за свои услуги. Аэ-
ды – импровизаторы и странствующие декламаторы – рап-
соды исполняли более или менее закрепленные тексты, ча-
сто в сопровождении музыкальных инструментов, перед са-
мой разной аудиторией. Написанные особым стихотворным
размером – гексаметром4 (греческая система стихосложе-
ния коренным образом отличается от русской), основанным
на различии в длительности слогов, эти произведения самой

4 Гексаметр (гекзаметр) – (в пер. с греч. – «шестимерник, шестистопный)
– стихотворный размер античной эпической поэзии. Рифма отсутствует. Произ-
ведения, созданные при помощи гексаметра, рассчитаны на громкое исполнение
вслух. В русскую поэзию введен В.К. Тредиаковским, использовался Н.И. Гне-
дичем, В.А. Жуковским, А.С. Пушкиным.



 
 
 

природой как бы предназначены для мелодекламации5.
Гесиод. Говоря о Гомере, мы имели в виду то, что приня-

то называть в литературоведении героическим эпосом. Дру-
гой разновидностью эпического творчества является наста-
вительный (дидактический) эпос, уходящий корнями в глу-
бокую древность, а ритмизированная проза, в которую обле-
кали заветы и поучения, и оракулы6 способствовали их за-
поминанию и передаче из поколения в поколение.

Языком гомеровского эпоса пишет древнейший из из-
вестных нам поэтов Греции Гесиод. Приблизительное время
жизни – конец VIII – начало VII века до н.э. Гесиод – пер-
вая, точно определенная, личность в греческой литературе.
Он называет свое имя сам, а в своих произведениях сообща-
ет и некоторые биографические факты. Нам известно, что
Гесиод, как и его отец, был мелким землевладельцем и вме-
сте с тем рапсодом. Гесиод предстает перед нами как поэт
крестьянского труда, моралист, систематизатор и собиратель
мифов.

5 Мелодекламация – чтение стихов или прозаического текста в сопровожде-
нии музыки.

6 Оракул – у народов древнего Востока, Греции, Рима – жрец – прорицатель
воли божества, дающий ответы на все вопросы; место, где давались прорицания
(в древней Греции особой известностью пользовался оракул в Дельфах)



 
 
 

Гесиод

От него сохранились две поэмы: «Теогония» («Происхож-
дение богов») и «Работы и дни» («Труды и дни»). В сво-
их произведениях Гесиод ставит главную авторскую задачу
– говорить правду! Его поэмы представляют собой попыт-
ку осмысления мира и жизни с позиций свободного чело-



 
 
 

века – труженика, притесняемого царями и творящими над
ним неправый суд и насилие. Однако его осмысление мира –
это еще использование чисто фольклорных средств: мифы,
притчи и поговорки, народная мудрость.

Издание труда Гесиода XVI века – два параллельных тек-
ста -греческий и латынь

«Работы и дни» («Труды и дни»). Жизнь сурова и
представляется Гесиоду непрерывной борьбой представите-
лей одной профессии: «Гончар смотрит с гневом на гонча-



 
 
 

ра, плотник на плотника…» («Работы и дни»). В труде Геси-
од видит тяжкую необходимость, посланную людям разгне-
ванным Зевсом. Причем жизнь становится все тяжелее. Эта
мысль подтверждается мифами о Пандоре, открывшей сосуд
с бедствиями и выпустившей их на волю, и пяти родах лю-
дей, сменявших друг друга на земле. «Золотой» род, не знав-
ший труда, сменился «серебряным», «серебряный» – «мед-
ным», затем, где должен бы следовать род «железный», Ге-
сиод вводит рассказ о поколении героев, но уходит в область
минувшего и это поколение… Гесиод относит себя к пято-
му роду, «железному», роду людей, теряющих нравственные
устои и движущихся к гибели. Но путей изменения суще-
ствующего строя Гесиод не ищет, он консервативен в своих
взглядах, цель его наставлений – показать, каким образом
при современных ему условиях небогатый человек можно
честно достигнуть благосостояния и почета. И конечно, важ-
нейшим средством к обогащению, по мысли Гесиода, явля-
ется труд земледельца, систематический и упорядоченный.
Гесиод шаг за шагом разбирает все эти работы, начиная с
осеннего посева, указывает сроки и дает технические сове-
ты, которые перемежаются с нравственными сентенциями и
рассуждениями о погоде. Кроме того, Гесиод высоко ценит
и морскую торговлю. В конце поэмы Гесиод рассматривает
«дни» – здесь он излагает поверья, связанные с определен-
ными числами месяца – «счастливыми » и несчастливыми» –
для определенных работ.



 
 
 

Изложение поэтического материала у Гесиода, таким об-
разом, не отличается строгой последовательностью, основ-
ной материал обрамлен афоризмами и правилами поведе-
ния. Мысль чаще всего получает образное выражение, порой
очень меткое и афористичное, в духе народных поговорок.
Гесиод пользуется гомеровским диалектом и гексаметром.

Боги и герои, изображенные на греческой вазе

«Теогония» («Происхождение богов»). Поэма прони-
зана элементами эпического стиля. Смена общественных
укладов в греческом обществе находила свое отражение в



 
 
 

мифах о борьбе между старшими и младшими богами. Гре-
ческие боги оказываются отнесенными к различным поко-
лениям, и известные нам очеловеченные боги древнегрече-
ских мифов являются самыми «молодыми». Поэма Гесио-
да является как бы историей происхождения мира. Вначале
был Хаос (пустота), Земля и Эрос (любовь), властвующий
над всеми смертными и бессмертными. От Хаоса и Земли
возникли Эфир, Мрак (Эреб), Небо, Море, Солнце, Луна и
др. То есть, мифологические образы, сами по себе, как ви-
дит их автор произведения, тут становятся предшественни-
ками философских понятий пространства, движения и ма-
терии. У Гесиода они, конечно, сохраняют свой мифологи-
ческий характер. В систему родословной Гесиода входят не
только боги, служившие предметом реального почитания в
Древней Греции, но и олицетворение тех сил, которые пред-
ставлялись ему воздействующими на людей: Труд, Скорбь,
Голод, Битва, Забвение, Убийство, Раздоры, Лживая речь и
пр.

Гесиод стремится дать полную родословную богов. Боль-
ше всего подробностей содержится в рассказах о моментах
перехода, смене верховенства. Мифы, содержащие архаиче-
ские, грубые черты, смягчаемые Гомером, у Гесиода содер-
жатся во всей своей полноте, как, например, миф о Кро-
не, оскопляющем своего отца Урана (Небо) и пожирающем
затем собственных детей. Венцом повествования является
рассказ о победе Зевса над титанами и чудовищами прошло-



 
 
 

го. Вскользь упоминает Гесиод и о потомках Зевса: Афине,
Аполлоне, Гермесе…

Исследователи приписывают Гесиоду еще одну поэму –
«Каталог женщин», являющуюся логическим продолжением
«Теогонии» и рассказывающую о героинях – прародитель-
ницах, к которым возводили себя греческие роды. «Каталог»
содержит обширную родословную эллинских родов и явля-
ется сводом преданий, правда, излагающихся очень кратко, в
порядке перечня. От «Каталога» сохранились лишь неболь-
шие отрывки.

Гесиод не стремился к реформам в области мифологиче-
ских представлений – его, прежде всего, интересовали нрав-
ственные моменты, отложившиеся в народных преданиях.



 
 
 

 
1.3. Развитие греческой литературы

в период становления античного
рабовладельческого государства

 
VII-VI века до нашей эры – эпоха социально – политиче-

ской борьбы, в процессе которой сформировалось в Греции
рабовладельческое общество, рушились старые родовые свя-
зи, наблюдался рост городов (полисов), развивалась торгов-
ля и ремесла, товарно-денежные отношения. Необыкновен-
но расширялась территория расселения греков. Выдвигался
новый общественный слой – зажиточные горожане – купцы
и ремесленники – ядро будущего класса рабовладельцев.

В течение VII – начала VI веков возникает ряд поэм, со-
ставленных в стиле гомеровского эпоса, рассчитанных на то,
чтобы образовать вместе с ними единую связную летопись,
эпический цикл (кикл – круг). От этих поэм сохранились
лишь небольшие отрывки.

«Киприи» – ход Троянской войны до начала действия
«Илиады». Предполагаемый автор – Стасин.

«Эфиопида» – продолжение «Илиады», повествование
доводилось до гибели Ахилла от стрелы Париса («ахиллесо-
ва пята»).

«Разрушение Илиона» – рассказ о деревянном (Троян-
ском) коне и разорении, и сожжении Трои.



 
 
 

«Возвращение» – история о злоключениях возвращав-
шихся с войны Менелая и Агамемнона.

«Телегония» – история странствий Телегона, сына Одис-
сея от Кирки. Все эти поэмы глубоко отличаются от гомеров-
ских целостным сюжетом, широким, хронологическим охва-
том действительности, но значительно уступают по величи-
не своим образцам.

Если говорить о жанрах греческой литературы этого пе-
риода, то следует упомянуть о гимнах7 в честь Гермеса, Аф-
родиты, Деметры, Диониса, Аполлона. Характерно для этой
эпохи и появление пародии8 на героические поэмы, такие
как «Война мышей и лягушек» («Батрахомиомахия»).

7 Гимн – хвалебная песнь в честь богов и героев; в странах Западной Европы до
19 века – духовная песня; торжественная песня, являющаяся одним из символов
государства; вообще – торжественная хвалебная песня.

8 Пародия – в литературе, музыке, живописи – шуточное подражание, воспро-
изводящее в преувеличенном виде характерные особенности оригинала; смеш-
ное подобие чего-либо.



 
 
 

Из иллюстраций Т.Киттельсена к «Батрахомиома-
хии» (1885)

Заслуживает внимания и жанр путешествия, чаще все-
го связанный с культом Аполлона, героем этих произведе-
ний является либо сам Аполлон, либо человек, одержимый
Аполлоном.

Лирика. Термин этот появился значительно позже рас-
сматриваемой нами эпохи, заменив более ранний – «мели-
ка» (от melos – « песня»), и применялся к тем видам песен,
которые исполнялись под аккомпанемент семиструнной ли-
ры (изобретение которой приписывается богу Гермесу). В
настоящее время этот термин употребляется в более широ-
ком значении. В течение долгого времени лирика сохраняла



 
 
 

тесную связь своего песенного содержания с традиционным
типом песни и характером ее исполнения. Однако дошедшие
до нас образцы ранней греческой лирики очень фрагментар-
ны и дает совсем не полное представление о богатстве и кра-
соте ее содержания. Можно назвать несколько имен авторов,
оставивших нам образцы лирических произведений: Калин
из Эфеса (от него осталось одно стихотворение, пронизан-
ное духом патриотизма), спартанский поэт Тиртей, вооду-
шевлявший соотечественников на войны, Архилох, расска-
зывающий нам о своих приключениях и своем отношении к
друзьям и врагам, жители Ионии Семонид и Мимнерм, Фе-
огнид и Гиппонакт…



 
 
 

Фрагмент фрески с изображением Аполлона с лирой

Греческая народная песня постепенно начинает превра-
щаться в средство выражения личных чувств автора, а но-
сителем и выразителем эмоций становится образ самого по-
эта. Литературно – музыкальным центром этого направле-
ния следует считать остров Лесбос в Эолии. Исходя из мест-
ного фольклора, лесбосские исполнители ввели в литерату-
ру ряд новых стихотворных размеров, предназначенных для



 
 
 

монодического 9 (сольного) пения под звуки лиры. Поэты
продолжают тематику культовых и обрядовых, любовных и
свадебных песен, но разрабатывают их уже в связи со свои-
ми личными переживаниями и кругом своих друзей, собы-
тиями текущего дня…

Виднейшими представителями монодической лирики бы-
ли Алкей и Сапфо.

9 Монодия – одноголосое пение (сольное, а также групповое в унисон или
октаву).



 
 
 



 
 
 

Алкей

Алкей принадлежал к тому крылу аристократии, которое
вело борьбу городским демосом10 и его вождями – «тира-
нами». Ряд лет он провел в изгнании. В его стихах звучит
тоска по гражданской деятельности, мотивы войны и меж-
доусобиц наполняют горечью его строки; борьба с тирана-
ми, защита прав эолийцев, воспоминания о Троянской вой-
не – все это перемежается с застольными песнями как сред-
ством раскрытия чувств и мыслей перед друзьями. «Где вино
– там истина», – провозглашал Алкей. Нам известны (из того
немного, что сохранилось) и его любовные стихи в честь ве-
ликой поэтессы – «фиалкокудрой, сладкоулыбающейся Сап-
фо». Итак, круг тем Алкея ограничен: защита интересов ро-
довой знати, вино и любовь, но стихи его необыкновенно
музыкальны и отличаются богатством размеров и способов
построения строф. В античности существовало даже выра-
жение «алкеева строфа». Целых стихотворений Алкея до
нас дошло совсем немного, в основном отрывки, папирусные
«остатки».

Сапфо. Именно в эолийской части Греции, где женщи-
на была относительно свободна, могла появиться женщина –
поэтесса. Сапфо!

10 Демос – в Древней Греции – народ, основная полноправная часть населения,
противопоставлявшаяся аристократии; в демос не входили рабы.



 
 
 

На этой фреске Сапфо

Сапфо, по-видимому, состояла во главе некоего женского
содружества, «дома служительниц муз». Круг интересов это-
го содружества и представляет основную тематику ее про-



 
 
 

изведений: женские культы, празднества, свадьбы, общение
между подругами, соперничество и ревность, взаимные вле-
чения и разлука. Политика в стихах Сапфо находит лишь
случайные отклики. Сапфо близка к фольклорной песне и
вкладывает личное содержание в традиционные формы. Об-
ращение ее к Афродите представляет собой, по сути, гимн со
всеми его необходимыми частями. Вообще, изображение пе-
реживаний у Сапфо содержит очень незначительные момен-
ты психологического анализа – она рисует внешние прояв-
ления чувств и обстановку, на фоне которой происходят со-
бытия. Чаще всего это природа, ароматы, цветы, наряды. Пе-
реживания носят скорбный характер. Образ Сапфо ассоции-
руется с представлениями о несчастной любви. Существова-
ла легенда, согласно которой Сапфо бросилась вниз со ска-
лы из-за безответной любви к холодному красавцу Фаону.
В ее поэзии, конечно, присутствуют и общедидактические
моменты, присущие всей античной лирике, она размышля-
ет о красоте и любви, опираясь на мифы и личные пере-
живания: «Самое красивое на земле – то, что мы любим».
Помимо любовной лирики нам известны отдельные строки
из эпиталам Сапфо, рассказывающие о трогательном про-
щании невесты с девической жизнью. По стилю эти строки
чрезвычайно напоминают народные свадебные песни. Поэ-
зия Сапфо отличается большим разнообразием по своему
ритмико-мелодическому типу. В литературоведении суще-
ствует термин «сапфическая строфа».



 
 
 

Анакреонт (Анакреон). Уроженец малоазийского горо-
да Теос, покинувший родину, попавшую под власть персов.
Долго жил в Самосе при дворе тирана Поликрата, а затем в
Афинах у Гиппарха, потом у фессалийских царей. Видимо,
особое дарование открывало ему все двери.



 
 
 



 
 
 

Анактеронт

Своим искусством он придавал блеск дворам тиранов,
не имея глубокой связи с самой социальной жизнью поли-
сов. Лирика его была настроена, в основном, на веселый лад
(лишь незначительные следы воинственных мотивов и соци-
альной сатиры встречаются в дошедших до нас отрывках).
Основные темы Анакреонта – вино и любовь, причем, трак-
товка этих тем происходит только в плане насмешливой, ост-
роумной игры. Анакреонт, доживший до глубокой старости,
любит изображать себя жизнерадостным стариком, охочим
до вина и любовных приключений и иронизирующим над
своими любовными неудачами. Его стихи невелики по раз-
меру, не содержат глубоких переживаний, но содержат вели-
колепные и оригинальнейшие образы и дают подчас неожи-
данную, поражающую нас концовку. Столь же часто встре-
чается у Анакреонта и застольная тема.

Основные качества поэзии Анакреонта – простота, яс-
ность, живость, легкость, игривость. До нас дошел сборник
подражаний Анакреонту, составленный в глубокой антич-
ности, так называемые «анакреонтические стихотворения»,
долгое время ошибочно приписываемые самому Анакреон-
ту. Влияние Анакреона заметно в ранних стихах А. С. Пуш-
кина.

Необходимо добавить несколько слов о хоровой лирике.
Она сохранила наиболее тесную связь с культами и обряда-



 
 
 

ми. В силу именно этого хоровая лирика была гораздо бо-
лее архаична по способам исполнения, чем монодическая.
Как правило, здесь слово связано не только с музыкой, но и
с определенными телодвижениями; песня исполняется тра-
диционным хором. В зависимости от повода, божества, гре-
ки различали многочисленные виды хоровой песни: дифи-
рамб – гимн в честь Диониса; эпиникий – песнь, прослав-
ляющая победителя на гимнастических состязаниях; энко-
мий – гимн в честь какого-то определенного лица. Следует
заметить, что автору хоровой песни приходилось быть одно-
временно и композитором, и балетмейстером. Нам известны
несколько имен: Алкман – житель Спарты, сохранился от-
рывок на папирусе его гимна для девического хора, так на-
зываемого «парфения» – мы встретим в нем краткое упо-
минание о нескольких мифах и прославление предводитель-
ниц, сопровождающееся упоминанием об их красоте и ди-
дактическими выводами.



 
 
 



 
 
 

Пиндар

Мастером дифирамба был житель Лесбоса Арион. Из-
вестно имя плодовитого сицилийца Стесихора. Из южной
Италии происходил автор гимнов, наполненных любовны-
ми переживаниям, – Ивик. Наиболее известны (по дошед-
шим до нас отрывкам) были Симонид и Пиндар. Первый
из них, одаренный и разносторонний поэт, проведший мно-
го лет при дворах различных тиранов. Его произведениям
свойствен ясный и простой стиль, живописность образов и
огромная сила чувств. К сожалению, до нас не дошло ни од-
ного цельного стихотворения Симонида. Но его слава была
основана не только на хоровой лирике, он известен и как тво-
рец эпиграмм11 (первоначально так называлась стихотвор-
ная надпись, затем краткое лирическое стихотворение).

Пиндар – уроженец Фив (около 518–442 до н.э.) – вошел
в историю греческого искусства как классик торжествен-
ной хоровой песни. Мы знаем его эпиникии, гимны, пеа-
ны (гимны в честь Аполлона), парфении, энкомии и тра-
урные песни. Его произведения – яркий документ аристо-
кратической идеологии. Он твердо убежден во всемогуще-
стве, всеведении и нравственном совершенстве богов. По-
рой, когда традиционная мифология шла вразрез с поздней-

11 Эпиграмма – в буквальном переводе с греч. «надпись» – короткое сатири-
ческое стихотворение, в античной поэзии – стихотворение произвольного содер-
жания, написанное особым стихом.



 
 
 

шими моральными представлениями, Пиндар смело исправ-
ляет мифы. Политические симпатии Пиндара обращены в
сторону аристократических государств, его строки полеми-
чески заострены против прогрессивных течений греческой
мысли, хотя идеал доблести, провозглашенный Пиндаром,
имел большое культурное значение, ведь в нем неразрывно
связаны атлетика и этика, физические и духовные качества
личности (отсюда и его призывы к всестороннему развитию
человека). Стиль Пиндара торжественен и пышен, образы и
эпитеты богаты и изысканны, энергия стиха сильна и выра-
зительна. Кстати, до нас дошли цельные его произведения, в
отличие от произведений многих представителей античной
поэзии.



 
 
 



 
 
 

Таким изобразили Ферекида в Средневековье

Начиная с середины VII века, в греческом искусстве сло-
ва появляются и прозаические произведения. Прозаический
фольклор, сказочный и басенный, не играл заметной идео-
логической роли, в отличие от эпоса и лирики, и служил
для развлечения. Проза зарождается в Ионии вместе с нау-
кой и философией. Первой прозаической книгой на грече-
ском языке мы считаем произведение Ферекида из Сироса
«Учение о богах» – религиозно – мифологическую систему
с довольно отвлеченным толкованием некоторых известных
мифов. Истории литературы, как и истории философии, из-
вестно, что в прозе составили свои сочинения Анаксимандр
и Анаксимен, Гераклит и Эмпедокл, Ксенофан и Парменид.
Их труды – философские трактаты и сочинения по матема-
тике, астрономии и медицине – составляют предмет изуче-
ния других наук.

Еще одна отрасль ионийской прозы – историография:
местные хроники, предания об основании городов в Ионии,
родословные, близкие к каталогам Гесиода, а также про-
изведения, содержащие описания других земель, описания
быта и исторические сведения, почерпнутые из собствен-
ных путешествий авторов или рассказов мореплавателей, ча-
сто наполненных фантастическими сведениями. Здесь нам
известно имя Гекатея из Милета, составившего трактаты
«Описание земли» и «Родословные».



 
 
 



 
 
 

Эзоп?

Развивается и новый повествовательный жанр, который,
пользуясь более поздней терминологией, можно назвать но-
веллой



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную

версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,

MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с пла-
тежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонус-
ными картами или другим удобным Вам способом.

https://www.litres.ru/evgeniya-maslennikova/freymovoe-predstavlenie-semantiki-poeticheskogo-teksta-na-materiale-perevodov-sonetov-v-shekspira-na-russkiy-yazyk/?lfrom=30440123&amp;ffile=1
https://www.litres.ru/evgeniya-maslennikova/freymovoe-predstavlenie-semantiki-poeticheskogo-teksta-na-materiale-perevodov-sonetov-v-shekspira-na-russkiy-yazyk/?lfrom=30440123&amp;ffile=1

	Введение
	I. Греческая литература
	1.1. Архаический период
	1.2. Древнейшие литературные памятники. Гомеровский эпос
	1.3. Развитие греческой литературы в период становления античного рабовладельческого государства

	Конец ознакомительного фрагмента.

