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Данная статья является продолжением исследования синонимическо
го ряда “душа" в древнегреческом и латинском языках. Для исследуемого 
слова значение «душа» является первым по частоте фиксации в текстах. 
В докладе представлены результаты исследования эволюции семантики 
слова Gupoq, через контекстный анализ употреблений его у Гомера и в 
Новом Завете. Теоретической базой исследования стали работы: Мейе. 
Кречмсра. Тройского, Шантрена (реконструкция индоевропейской па
дежной системы).

Первые фиксации 0U|j6c; . У Гомера слово является многозначным 
(по Дворецкому [ 1 ]):

1. дыхание жизни, жизненное начало, жизнь, душа, дух;
2. воля, (горячее) желание, стремление;
3. потребность, голод, жажда, аппетит;
4. душа, сознание;
5. душа, чувства, мысли, образ мыслей, настроение;
6. смелость, отвага, мужество;
7. реже PI. гнев, хлоба.
В большинстве значений слово фиксируется только у Гомера: 6 из 

восьми, фиксируемых Дворецким. Значение «гнев, злоба» сохраниться 
до Нового Завета, а восьмое значение «страсть» фиксируется только у 
философов. В данном случае в списке приведены только значения, за
фиксированные у Гомера. По данным других словарей древнегреческого
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языка (Лиддсль-Скотта [2], Аутснриста [3], Слейтера [3]) принципиаль
ных отличий в фиксации значений нс обнаружено.

Для того, чтобы более детально разобрать специфику древнейшего из 
зафиксированных в письменных источниках значения 0U|JOĈ  мы прове
ли контекстный анализ и составили блок статистических данных по упо
треблениям вирос; в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера. Общее количество 
употреблений: 423 случая в «Илиаде» и 319 случаев в «Одиссее». Самым 
распространенным падежом в «Илиаде» оказался аккузатив, на втором 
месте номинатив, датив, меньше всего случаев употребления генитива -
8. В «Одиссее» номинатив, аккузатив и датив имеют примерно равное 
количество употреблений: 100, 101, 111, генитив - 7 случаев. Все упо
требления данных падежей были проанализированы.

Nominalivus
Употребления номинатива зафиксированы в следующих контекстах 

(дано в порядке убывания): воля - 47 случаев, смерть/обморок - 12, волне
ние - 11, характеристика - 7, мыслительные процессы - 8, на долю каждо
го из остальных приходится не более 6 употреблений. Под обозначением 
«воля» имеются ввиду такие фразы при которых вирос; является побуж
дающей к немедленному действию субстанцией, например:

П vu кей auTcov Вирос; enoTpuvei ка! dvaiyei (сейчас и дух их побуж
дает и управляет, VI.439)

б<рр е!пц) та ре Вирос; evi атг)8еоа1 keAeuei (я скажу, что мне душа 
в груди велит, VII.68).

Таким образом Вирбс, согласно номинативным употреблениям, яв
ляется центром воли и желания, которые управляют человеком. В выра
жениях о смерти употребляется глагол Aetna) «уходить, оставлять», или 
«истощаться, исчезать», и глагол olxopai «уходить, отправляться», так же 
имеет значение «исчезать».

Gentians
С помощью генитива реализуются следующие высказывания: смерть 

- 3 случая, неприязнь - 2, любовь - 2, принадлежность - 1. Например:
Вирой ко! фихпе; кекабшу кАитб теихе’ бпг|йра (души и жизни ли

шивший, славное оружие забирал, XI.334).
Нет ни одного выражения с семантикой чувства или мысли. Упомяну

тые значения генитивных выражений совпали с типами генитива: напри
мер, смерть реализована через Genitivus inopiae, неприязнь - Partitivus,
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и т.д. Согласно тшм данным, смерть, условно говоря, есть “недостаток 
бирос;», а неприязнь - что стремление 0ирос; от чего-то отдалиться.

Dativus
В дательном падеже слились собственно дательный, местный и 

орудийный. Этому способствовали факты индоевропейской языковой 
общности: индоевропейский праязык обладал окончаниями bh и m [4]. 
Местный и орудийный слились настолько тесно, что не представляет
ся возможным точно определить, в каком случае мы имеем дело с реф
лексом местного, а в каком -  инструментального (см. например. арфы 
брак; Эирф ф|Лёоиаа -  обоих душой/в душе любя, 1.196, 209). Кроме 
того, имеются синонимичные выражения с предлогом и без: ОЕ|Заооато 
убр то 9ира> (он побоялся этого душой, VI. 167) и беТоЕ б ’ б у EV 
0ирш, ДюрпбЕО 5е проОЕЕ1ПЕ (он устрашился в сердце, Диомеду сказал, 
VIII. 138). В «Илиаде» у Гомера с бирбс; в дативе употребляется только 
один предлог Ev(i), который используется дзя обозначения места. При 
составлении статистики в графе «Locativus» мы поместили все случаи 
употребления исследуемой единицы с предлогом EVI или глаголом, имею
щим приставку EV. В графе «Другие» помещены такие типы дательного, 
как modi, commodi. posscsivus, и др, так как фиксированные употребле
ния каждого из них не превышают одного-двух раз. В графу инструмен- 
тальный/мсстный мы поместили все спорные случаи употребления, они 
доминируют в дативе, локатив на втором месте, собственно объект, кото
рому предназначено действие, - всего 17 случаев.

По семантике практически все употребления дательного падежа яв
ляются выражениями, передающими чувства, эмоции, душевные волне
ния. Спектр человеческих чувств у Гомера крайне широк.

Accusativus
Аккузатив - самый распространённый падеж. Для аккузатива харак

терно огромное разнообразие значений, которые могут быть разделены 
на группы: фразы, когда речь идёт о чём-то происходящем внутри души 
(преимущественно чувства и ментальные действия) и когда 0ир6<; явля
ется объектом действия. Объектные употребления представляют собой 
действие, совершённое извне над Вирос^ которые повлекли изменение 
состояния. В таких употреблениях наиболее часто встречаются примеры 
влияния одного человека или бога на душу другого. Таким образом, суще
ствует две сферы: вне бирбс; и внутри 0U(JO<;. В последней совершаются 
мыслительные процессы и появляются чувства, желания. Половина упо
треблений - предложные (предлоги ката и 6v6). В употреблениях в роли
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места встречается несколько фраз, где речь идет о том, что в душу извне 
вкладывают чувства или мысли. Действующим лицом в таких оборотах 
является бог или богиня. Согласно анализу текста Гомера, размышления, 
решения, молитва имеют свои истоки в 0up6t;, или непосредственно в че
ловеке. Тогда как чувства могут быть навеяны извне или быть собствен
ными. Несколько употреблений раскрывают любопытный аспект значе
ния 0U|JO<̂ , например:

"EiCTOpi 5Ё nptOTicmp dvdAKida Gupov EvrjKEV (Гектору самому перво
му слабую душу послал он - о Зевсе. XVI.656),

и другие, подобные, где прослеживается семантика смены, поворота 
души кем-либо. «Замена души» обыкновенно осуществляется богом или 
с его помощью. Исключение составляют фразы из речи Ахиллеса о пре
кращении гнева:

Gupov ev'i crrnGEOOi cpiAov SapaaavTEc; dvdyKn (душу в груди укро
тивший силой, ныне я оканчиваю гнев, - XVIII. 113). Где использовано 
причастие от глагола ddpd^b) «подчинять, одолевать, смирять». Здесь 
мы видим пример волевого решения человека, силой смирившего свои 
чувства. Примечательно, что смиряет он их не разумом, так как разум и 
чувства не являются антагонистами в «Илиаде» Гомера, а другими чув
ствами.

Фразы, несущие семантику гибели и смерти наиболее часто зафикси
рованы с аккузативом. Это две небольших группы употреблений:

каппЕОЕУ арфы хеТрЕ ф1Аок; rrapoioi ncrdoaacy/Gupdv anonvEiajv 
(упал, обе руки милым друзьям простирая, дух испускающий, IV.524), 

тф 6 ye уасгтЁра тифЕ рЁаг|У, Ёк 5 ’ ciIvuto Gupov (ударил в живот 
посредине, забирал душу, т.е. убил, I V.531).

Разница между ними состоит в том, что в первом случае Gupoc; выды
хается, выталкивается из тела: употребляются глаголы dYoGu) (выдыхать, 
испускать), ОПОПУЁО) (выдыхать, извергать).

А во втором случае речь идёт об утрате вирбс; самим человеком, или 
её отнимает убийца. При этом используется узкий круг глаголов: aTvupai 
(брать, забирать с собой), oAAupi (губить, уничтожать или утрачивать), 
ФрЁШ (брать, хватать, завладевать) и приставочные глаголы от данных. 
Возможно, через эти глаголы (со значением «брать, забирать», «выни
мать») отразилось древнейшее представление о некой силе духа, которую 
получал убийца от поверженного врага. Значения глагола oAAupi свиде
тельствуют о том, что Qup6<; разрушается, когда человек умирает, или
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«иссякает». Так же это подтверждается тем, что душа уже умершего че
ловека иаэывастся в «Илиаде» словом ЦШХП.

Рассмотрение всех падежных употреблений повлекло за собой сле
дующие выводы. Слово Оирех; наиболее часто употребляется в таких 
конструкциях, где оно остается пассивным: на него влияют, образовы
вая чувства, настроения, намерения, его меняют. Оно может быть местом 
действия: наиболее часто - огромного спектра чувств от любви до ненави
сти и ярости, [ реки локализовали 0U|j6<; в груди, там же, где по древним 
представлениям помещался рассудок и чувственная душа. Очевидно, что 
эта часть человеческого естества уничтожалась вместе со смертью суще
ства. имелась как у людей, так и у животных, и не представляла собой 
собственно человеческую личность. Порождение желаний в 0U|J(X; очень 
часто является внешним. Вероятно, 0U|JCX; олицетворяло собой животные 
страсти человеческого естества и часть страстей, связанных непосред
ственно с эго: это витальный принцип, управляющий желаниями питья, 
еды, сна, а так же то в человеке, что реагирует на внешнее воздействие по
явлением чувств, особенно обиды, боли, ярости. Когда нарушены грани
цы человеческого эго, 0U|JOC; реагирует первым, так как является центром 
стихийных чувств и низшей природы. Эта душа обезличена: в «Илиаде» 
единичны случаи характеристики души, при этом то, что они личност
ные, может подвергаться сомнению. Так, например, если говорится, что 
Одиссей имеет твёрдую душу, то это, вполне вероятно, не его заслуга, так 
как 0ир6<; может быть изменён богами, как это было в случае с Гектором, 
которому Зевс послал «трусливую душу». Таким образом, 0U|j6<; - это бу
фер, открытый, с одной стороны, во внешний мир и реагирующий на него 
мгновенными желаниями и страстями, а с другой - внутрь человеческого 
естества, в сторону личностной души, которая остаётся после смерти.
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