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ΦАΡΟΣ В ПОЭМАХ ГОМЕРА: ПРОСОДИЯ В Il. 18.353 И 
Od. 8.186 И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья посвящена анализу слова φᾶρος в текстах поэм Гомера. В 

ней рассматриваются две цитаты из Илиады и Одиссеи, в которых 
появляется форма φάρει в разных метрических вариантах. В Il. 18.353 
форма занимает пятую дактилическую стопу с диерезой: φάρεϊ  
ー  ◡◡; в Od. 8.186 эта же форма занимает первые два элемента 
третьей стопы перед цезурой с сокращением дифтонга, перед гласным 
следующего слова (ἀναΐξας): φάρει ー◡ || ◡. Исследуются различные 
значения слова φᾶρος в поэмах Гомера и в микенских текстах, и 
выделяются два основных: “ткань” (в т. ч. погребальная) и “верхняя 
одежда”. В контексте погребального обряда φᾶρος употребляется в 
значении “ткань” и имеет форму с диерезой, восходящую к микенской 
форме *pharwehi (dat.sg.) со звучавшим как полноценный согласный 
/h/. Такое употребление, вероятно, восходит к древнему состоянию 
эпической традиции. Напротив, в Od. 8.186 φάρει имеет сокращение 
дифтонга и употребляется в значении “плащ”.  

Ключевые слова: Гомер, Илиада, Одиссея, эпическая традиция, 
дактилический гекзаметр, микенский, античная ткань.  
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Φᾶρος in Homer: metre in Il. 18.353 and Od. 8.186 and 
the reconstruction of meaning 

This article anal zes the word φᾶρος in Homer’s poems. Two 
quotations from the Iliad and the Odyssey are considered, in which the 
form φάρει appears in different metric variants. In Il. 18.353 the form 
occurs in a dactylic fifth foot, with a dieresis: φάρεϊ ー◡◡; in Od. 8.186 
the same form’s diphthong is contracted before the first vowel of the next 
word (ἀναΐξας), so that φάρει makes up the first two elements of the third 
foot, before the caesura: φάρει ー◡ || ◡. The use of the word φᾶρος in 
different meanings is observed in the texts of both Homer’s poems, in 
comparison with other terms of clothing fabric. Also, the etymology and 
the use of this word in Mycenaean texts are taken into account. As a result, 
two main meanings were discovered: ‘fabric’ (including funeral cloth) and 
‘cloak’. In the context of the funeral rite, the word designates a cloth, its 
form has a dieresis and goes back to the Mycenaean form *pharwehi 
(dat.sg.), with a full consonant /h/. This usage probably dates back to the 
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Mycenaean layer of the epic tradition. At the same time, in Od. 8.186, 
φάρει with contraction appears in the meaning ‘cloak’. 

Keywords: Greek epic, Homer, Iliad, Odyssey, epic metre,  Mycenaean 
Greek, dactylic verse, ancient cloth. 

Введение 

Многие очевидные метрические аномалии гомеровского 
текста имеют исторические объяснения. «Поэты Илиады и 
Одиссеи были наследниками древней и непрерывной эпической 
традиции, восходящей к микенской эпохе» (West 1997). За это 
время в греческом языке произошли различные изменения, и 
эпический язык, при всем его консерватизме, не мог избежать 
их воздействия. Следствием этого стало то, что некоторые эпи-
ческие формулы, которые первоначально были метрическими, 
стали, строго говоря, неметрическими или, во всяком случае, 
метрически несовершенными, но тем не менее продолжали 
использоваться. Поэтому в поэмах Гомера мы находим стихи, 
которые становятся метрически более удовлетворительными в 
свете реконструкции более ранних языковых особенностей. 
Иногда это вопрос устранения контракции гласных, как в стихе 
Od. 9.151 = 12.7: ἔνθα δ᾽ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν и ряд 
других, где Ἠῶ занимает пятую стопу.  Это допустимое, но не 
самое обычное расположение для слова, состоящего из двух 
долгих, но вполне нормальное для дактилической формы, какой 
была более ранняя форма ἠόα.   

Другие примеры связаны с восстановлением в качестве 
полноценного согласного начального или интервокального /h/, 
который происходит из начального или интервокального /s/. 
Таблички, написанные линейным письмом B, показывают, что 
это произошло уже в XIII веке

1
.  Реконструкции таких формул, 

как Βοῶπις πότνια Ἥρη: мик. γ
w
οFώκ

w
ις πότνια Ηήρα, Διῒ μῆτιν 

ἀτάλαντος: мик. *ΔιFεὶ μῆτιν hατάλαντος, βίη  ρακληείη: γ
w
ίā 

HηρακλεFεhείā и др. убедительно доказывают, что /h/ все еще 
произносился как полноценный согласный (Ruijgh 1995: 73ff.) 
во время т. н. “континентальной эолийской фазы” эпической 
традиции (XII/XI вв. до н. э.)

2
. Например, слово, обозначающее 

                                                      
1
 Dans les mots d’origine indo-européenne, le changements *s- > h- est 
dé à un fait accompli dans les textes m céniens, tandis que le changement 
y- > h- est encore en cours (Ruijgh: 1995: 74). 
2
  Эолийская фаза постулируется, начиная с Ritschl 1838: 59–60, см. 

Parry 1932; Janko 1982; West 1988; Ruijgh 1995; Современное 
состояние вопроса: Kazansky 2004 и Hackstein 2010.  
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“ткани” φάρεα <*pharwesa, встречается в микенских текстах в 
написании pa-we-a2 /phrarweha/.  

Анализу слова φᾶρος в текстах поэм Гомера посвящена 
настоящая статья. Будут рассмотрены две цитаты из Илиады и 
Одиссеи, в которых появляется форма φάρει в разных метричес-
ких вариантах. В Il. 18.353 форма занимает пятую дактиличес-
кую стопу с диерезой: φάρεϊ ー◡◡; в Od. 8. 186 эта же форма 
занимает первые два элемента третьей стопы перед цезурой с 
сокращением дифтонга

3
 перед гласным следующего слова 

(ἀναΐξας): φάρει ー◡ || ◡. Проанализируем различное употреб-
ление слова φᾶρος в текстах обеих поэм Гомера, сопоставив с 
другими обозначениями ткани одежды, рассмотрим этимоло-
гию и употребление этого слова в микенских текстах. 

У Гомера φᾶρος встречается 29 раз. При этом можно 
выделить два основных значения: ткань (в т.ч. погребальная) и 
плащ (верхняя одежда). 

Φᾶρος Λαέρτου 

1) погребальный саван, который ткет и распускает Пенелопа4
. 

Погребальное одеяние Лаэрта в Одиссее всегда называется 
φᾶρος: φᾶρος // ἐκτελέσω… Λαέρτῃ ἥρωι ταφήιον  (Od. 2 97, 
19.138 и 143, 24.147), с определением ταφήϊος ‘погребальный’ 
(2. 99; 19. 144; 24.134),  упоминается как σπεῖρον (2. 102; 19. 
147; 24 137), так и ἱστὸν (2. 104; 19. 149; 24. 139).  

Слово σπεῖρον у Гомера встречается только в Одиссее и 
употребляется в других значениях: плащ, которым покрывается 
переодетый Одиссей в Трое (4. 245); «парус» и рею выбрасы-
вает в море ужасная буря (5. 318) и при перечислении море-
ходных снастей в храме Посейдона у феаков (6. 269 ); Одиссей 
просит Навсикаю дать ему кусок старой ткани «ῥάκος»

5
 

прикрыться, если у нее есть с собой ткань, в которую  можно 

                                                      
3
 Перед цезурой встречается удлинение окончания датива (Chantraine 

1958: 215).  
4
 Ткачество погребального полотна Лаэрта рассматривается как мета-
фора создания поэтического текста: West 2007; Nagy 2008; основную 
литературу и новый взгляд на проблему см. Aldo Paolo Bottino «The 
Ph ros of Laertes: Weaving the Fabric of Epic» — интернет ресурс 
https://chs.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/11/The-Pharos-of-
Laertes-1.pdf 
5
 У Гомера только в Одиссее в значении ‘лохмотья’ или ‘рубище’, 
старая ткань противопоставлена ‘χλαῖνα’ или ‘φᾶρος’: Od. 6.178;  
13.434; 14.342,349.  
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завернуться, εἴλυμα σπείρων (gen. explicat.): δὸς δὲ ῥάκος 
ἀμφιβαλέσθαι, / εἴ τί που εἴλυμα σπείρων ἔχες ἐνθάδ᾽ ἰοῦσα (6. 
179). Согласно Шантрену, σπεῖρα и σπεῖρον: «очевидно, родст-
венны и происходят от корня, означающего ‘складывать, окру-
жать, оборачивать’, который встречается в σπάρτον, σπάργανον» 
(Chantraine 1977: 1035).  

В качестве синонима слову φᾶρος появляется ἱστὸς ‘ткацкий 
станок’, когда иллюстрируется процесс ткачества и конечный 
результат тканья. Эдмондс о ткацком станке с утяжелителем 
основы: «[...] ткацкий станок — это, по сути, скорее метод или 
процесс, чем вещь. Так называемый «примитивный ткацкий 
станок» может состоять всего лишь из нескольких палочек и 
кусочков бечевки в дополнение к ткани или готовящемуся к 
ткачеству полотну [...] Ткацкий станок временно мате-
риализуется в процессе ткачества и не обязательно мысленно 
отделим от процесса или продукта»

6
. 

Так, например, в Одиссее (Οd. 94–95): στησαμένη μέγαν 
ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε / λεπτὸν καὶ περίμετρον слово  ἱστός в 
94 стихе подразумевает ‘ткацкий станок’, в то время как в 
строке 95 ἱστός понимается как объект ὕφαινε и должно 
обозначать ‘ткань’

7
.  В Илиаде ἱστὸς ‘ткань’ (Il. 3. 125–127), 

которую ткет Елена, изображая на ней «подвиги конных троян 
и медянодоспешных данаев»

8
: ἣ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινε / δίπλακα 

πορφυρέην, πολέας δ᾽ ἐνέπασσεν ἀέθλους / Τρώων θ᾽ ἱπποδάμων 
καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων. В микенском греческом есть форма, 
от этого корня: i-te-ja-o /histeiaōn/ gen.pl. (PY Ad 684)

 
 — это 

hapax, засвидетельствованный на пилосской табличке, где 
упоминаются сыновья  женщин-ткачих

9
. 

Помимо упомянутых контекстов для значения φᾶρος  
‘погребальная ткань, саван’, добавим упоминания в Илиаде: 
саван Патрокла (Il. 18.355); ткани, которые ткут нимфы в 
пещере: φάρε᾽ ὑφαίνουσιν ἁλιπόρφυρα (Od. 13. 108); как и 

                                                      
6
 «[...] a loom is essentially more a method or a process than a thing. A so-
called ‘primitive loom’ ma  consist of nothing but a few sticks and bits of 
string in addition to the cloth or imminent cloth being woven [...] The loom 
materializes temporarily in the process of weaving and is not necessarily 
separable in thought from either process or product, as is evident in the 
introduction of Penelope’s ruse» (Edmunds 2012: §11). 
7
 В переводе В. В. Вересаева мы находим оба значения: «Ткань начала 
она ткать, станок у себя поместивши, — Тонкую, очень большую…».  
8
 Пер. Н. И. Гнедича. 

9
 О ткачестве в микенском обществе (Shelmerdine 2008: 140f.). 
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упоминаемое выше для слова σπεῖρον, так и для φᾶρος есть 
контекст в значении ‘парусины’ (Od. 5. 257): τόφρα δὲ φάρε᾽ 
ἔνεικε Καλυψώ, δῖα θεάων, / ἱστία ποιήσασθαι. 

Рассмотрим определения к слову φᾶρος. Кроме уже упомя-
нутого ταφήϊον ‘погребальный’, уточняющего функцию ткани, 
и «периферийных»

10
 μέγα и καλόν, все прилагательные отно-

сятся к цвету и яркости ткани:  λευκόν ‘белый’ (Il. XVIII 353; 
XXIV 231.580.588), ἁλιπόρφυρον ‘пурпурный как море’ (Od. 13. 
108). Другие определения (ἐϋπλυνὲς, πορφύρεον, ἀργύφεον, 
λεπτὸν καὶ χαρίεν) появляются рядом с φᾶρος в значении ‘верх-
няя одежда’, разберем их ниже.  

Из рассказа женихов в загробном мире мы узнаем, какой 
получилась ткань, которую ткала Пенелопа (Od. 24.148): Εὖθ᾽ ἡ 
φᾶρος ἔδειξεν, ὑφήνασα μέγαν ἱστόν, // πλύνασ᾽, ἠελίῳ ἐναλίγκιον 
ἠὲ σελήνῃ «Выткав и вымыв великую ткань, нам она показала / 
Этот покров погребальный, сиявший, как солнце иль месяц» 
(Пер. В. В. Вересаева). Погребальная ткань Патрокла и, воз-
можно, Гектора, белая, потому что именно с этим опреде-
лением (φάρεα λευκά) она упоминается в списке вещей для 
выкупа тела (Il. XXIV 231), из которых пару оставляют слу-
жанки Ахилла покрыть тело Патрокла. Вероятно, сравнение с 
блеском солнца и луны подразумевает, что φᾶρος Лаэрта мог 
быть также ослепительно белым.  

Этимология и упоминание в микенских текстах 

В первом тысячелетии слово φᾶρος было только эпическим 
и поэтическим (Chantraine 1977: 1179). Бекес предполагает, что 
оно может принадлежать догреческому субстрату (Beekes 2010: 
1555). Не индоевропейское происхождение термина, обознача-
ющего ткань, вытканную на широком ткацком станке, под-
тверждается наблюдениями Барбер

11
, которая показала, что 

индо-европейские племена  (тохарские и иранские), а также 
близкие к ним микенские греки и хетты имели технологию 

                                                      
10

 То есть такие, которые максимально нейтральны по отношению к 
контексту и метрически удобные. (Bakker 1991: 63–64). 
11

 «And I had alread  shown in Prehistoric Textiles that the Greek textile 
vocabulary was layered: the terms needed for band-weaving and plaiting 
were Indo-European, whereas the terms for weaving on a large loom were 
later borrowings – some of them (recognizable by their word-shapes) 
clearl  from the Minoans» (Barber 2015: 207).  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=to/fra
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пряжи длинных узких лент и сшивания их в одежды, но не 
ткачество на широких ткацких станках (Barber 2015 : 207). 

 В микенских табличках это слово встречается во множест-
венном числе,         pa-we-a /pharweha/, обозначающее предметы 
текстиля или одежды (кносская серия Lc(1) и Ld), или в виде 
акрофонической силлабограммы   /PA для pa-wo /pharwos/ (в 
сериях табличек из Кносса KN Uf; Пилоса PY Sh, Un; и Фив TH 
Of), а также  TELA+PA появляются на табличках с перечнем 
подношений Посейдону в пилосской табличке PY Un 853. «В 
некоторых случаях трудно сказать, обозначали ли существи-
тельные предмет одежды или кусок ткани. То же самое можно 
сказать и о pa-we-a

12
 /pharweha/, поскольку у Гомера φᾶρος — 

это либо одежда, либо кусок ткани, в зависимости от 
контекста»

13
.   

В Микенах слово pa-we-a2 засвидетельствовано на трех 
различных табличках (MY L 710.2, Oe 111.2  и Oe127). В 
табличке MY L 710 рядом с pa-we-a2 стоит прилагательное ko-
u-ra, очень часто встречающееся в кносской серии Lc(1), 
обозначающее скорее всего определенный вид отделочного 
процесса

14
.  Встречается в микенских текстах и dat. pl. pa-we-si 

/pharwessi/ (MY Oe 111)
15

. На табличке записано количество 
шерсти для изготовления pa-we-a: 

MY Oe 111 .2. 

.1           pe-ru-si-nwa  ,  o-u-ka[ 

.2        wo-ro-ne- a  ,  pa-we-si  /  [•]-me-' o-i'           [ 

.3        ne[-wa   ]o-u-ka                                              [ 

.4                      ]-  -ni-*5 6                                      LANA 1 0 0 [ 

.5                      ]  o-ta-pa-ro-te-wa-ro                     LANA 200[ 

 

Содержание таблички разделено на две части: заголовок 
состоит из первых двух строк, а вторая часть — из строк 3, 4 и 
5. В заголовке «прошлогодняя шерсть» — pe-ru-si-nwa , o-u-ka, 
во второй части «новая или шерсть этого года» ne[-wa ]o-u-ka 

                                                      
12

 Вариант pa-we-a2 из Пилоса и Микен содержит знак а2 = /ha/. 
13

 «In some cases, it is difficult to say if the nouns designated a garment or 
a piece of textile. The same can be said also for pa-we-a, /pharweha/, since 
in Homer φᾶρος is either a garment or a piece of textile, according to the 
context» (Del Freo, Nosch, Rougemont 2010: 347). 
14

 Melena 1979. 
15

 Интерпретация MY Oe 111 и MY Oe 127 согласно (Varias 2010: 156–
157). 
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(строка 3). К сожалению, количество шерсти в каждом случае 
отсутствует, но оно, должно быть, было очень большим, 
согласно цифрам, сохраненным в строках 4 и 5. Слово в записи 
o-u-ka неясно, поскольку его интерпретация как *ὀFικά: 
«овечья» не приемлема

16
. Во 2-й строке слово pa-we-si, которое 

следует за wo-ro-ne- a, указывает, для какого типа ткани пред-
назначалась шерсть, записанная в этой строке: «шерсть для 
изготовления (плащевых) тканей». Совершенно неясно, какое 
слово стоит после pa-we-si; это могло бы быть прилагательное, 
согласующееся с pa-we-si, обозначающее особый вид ткани, что 
объясняет, почему этот тип ткани указан только в этой строке. 
Назначение Oe 111, по-видимому, состоит в том, чтобы запи-
сать количество шерсти для изготовления pa-we-a2, простой тип 
которого можно понять из строк 4 и 5. 

MY Oe 127 
pa-we-a2 , e-we-pe-se-so-me-na , LANA 20 

Единственная запись микенских документов, которая начи-
нается с pa-we-a2, и которая, возможно, является частью того же 
pa-we-si, записанного в Oe 111.2. В конце записи обозначение 
количества шерсти — 60 кг. Между pa-we-a2 и идеограммой 
LANA слово hapax: e-we-pe-se-so-me-na — пассивное причастие 
будущего времени в nom. pl., согласованное с  pa-we-a2, 
*ἐFεψησόμενα со значением: ‘ткани, которые должны быть 
сотканы’

17
, связанное с глаголами *Fέφω, *έFέφω, ὑφάω, ὑφαίνω 

‘ткать’
18
. Трудность заключается в интерпретации значения 

этого причастия, т. к. в других табличках MY Oe, где указано 
количество шерсти «для изготовления» какого-либо вида ткани, 
рассматриваемая ткань записана в дательном падеже

19
: te-pa-i в 

Oe 107.1 и pa-we-si в Oe 111.2
20
. Возможно, речь идет о 

специальной последующей обработке (Barber 1991).  

                                                      
16

 DMiC
2
: 56.  

17
 Kazanskiene, Kazansky 1986: 104. 

18
 В которых востанавливается корень *h2web

h
- (Hainal 2002). 

19
 Возможна ошибка писца (Melena 1979: 67). 

20
 Чтение Чедвика формы как εὖ ἑψησόμενα от ἕψω ‘варить’ 

отвергается Палмером (Palmer 1963 : 421). Чедвик предполагает, что 
процедура кипячения ткани применялась для удаления естественного 
жира шерсти, а также полагает, что речь идет о шерстяных плащах: 
«Корреляция pa-we-a2 с шерстью вместо ткани вызывает недоумение; 
трудно поверить, что это шерсть для изготовления тканей, если 
только e-we-pe-se-so-me-na может относиться к изготовлению, а не к 
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Прилагательное ri-ta /lita/ ‘льняной’, или его аббревиатура 
RI применяется к различным тканям, чтобы указать на волокно, 
повторно используемое для их изготовления: *146, *166+WE, 
TUN+KI, TUN+RI, а также kito и pa-we-а. Это прилагательное в 
сочетании ri-ta pa-we-а встречается в табличках: KN L 594, 
L 648, 5927, вероятно, L 8158.  

Φᾶρος Πατροκλῆος  

Вернемся к рассмотрению контекстов в Илиаде. Тело 
Патрокла служанки обернули льняной тканью, положив на 
ложе, а затем покрыли его с ног до головы белым саваном (Il. 
18.352–353):  ἐν λεχέεσσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν / ἐς πόδας 
ἐκ κεφαλῆς, καθύπερθε δὲ φάρεϊ λευκῷ «После, на одр положив, 
полотном его тонким покрыли / С ног до главы и сверху одели 
покровом блестящим» (пер. Н. И. Гнедича). 

В этом фрагменте нас интересует метрическая характерис-
тика слова, а именно окончание -ει (Brailovskaya 2021), которое, 
как у слов с сигматической основой, можно реконструировать 
*-ehi < *-esi. Эта форма занимает пятую дактилическую стопу, 
свидетельствуя о диерезе: φα-ρε-ι, восстанавливая древнюю 
микенскую форму *pharwehi (dat.sg.) с звучавшим как полно-
ценный согласный /h/, то есть можно сказать, что перед нами 
небольшой фрагмент древнего микенского слоя эпической 
традиции. Это подтверждается древним контекстом. 

Контекст содержит описание обряда приготовления тела к 
погребению. Омовение тела, умащение, оборачивание льняной 
тканью, накрывание саваном. Описание погребального обряда 
мы находим в Илиаде Il. 23. 233–262 (погребение Патрокла) и в 
Il. 24. 783f. (погребение Гектора). Обряд интересен тем, что  в 
нем прослеживаются сходные черты с хеттским ритуалом по-
гребения, описанным в табличках из Богазкёя (Kassian, Korolëv, 
Sidel’tsev: 2002). Хеттский и гомеровский ритуалы имеют 
общие черты: сжигание тела на костре; после сожжения тела 
погребальный костер кропят напитками (пивом — хетты, вином 
у Гомера); кости умершего окунают в масло или обкладывают 
жиром, а затем заворачивают в льняную ткань или в дорогие 
одежды: «the bones are taken out of the pyre, anointed with fine oil 

                                                                                                               
обработке. Возможно, объяснение заключается в том, что количество 
ткани измерялось по весу, а не путем подсчета; следовательно 
возможный перевод текста таблички: «60 кг шерстяных плащей» 
(Documents

2
 : 488). 
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and wrapped into the linen GADAgazzarnuli-cloth and the fine cloth 
(TÚG.SIG)». A Vs. 3–8 (Kassian, Korolëv, Sidel’tsev 2002: 25) и 
Il. 24. 796. καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες / 
πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν. После этого кости 
помещают в мавзолей у хеттов, в фиалу или ларец (λάρνακα) у 
Гомера. 

φάρεα λευκά  входят в перечень даров для «выкупа тела 
Гектора» (Il. 24. 229–234).  

ἦ καὶ φωριαμῶν ἐπιθήματα κάλ᾽ ἀνέῳγεν: 

ἔνθεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους 

δώδεκα δ᾽ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας, 

τόσσα δὲ φάρεα λευκά, τόσους δ᾽ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας. 

χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα, 

ἐκ δὲ δύ᾽ αἴθωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας, 

ἐκ δὲ δέπας περικαλλές, ὅ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες 

«Так произнес — и, поднявши красивые крыши ковчегов, 

Вынул из них Дарданион двенадцать покровов прекрасных, 

Хлен двенадцать простых и столько ж ковров драгоценных, 

Верхних плащей превосходных и тонких хитонов исподних; 

Злата, весами отвесивши, выложил десять талантов; 

Вынул четыре блюда и два светозарных тренога; 

Вынул и пышный сосуд, ему, как посланнику, древний» 

 (пер. Н. И. Гнедича). 

Подробный список с указанием количества вещей сопо-
ставим со списками подношений в микенских текстах. «Точ-
ность в перечислении ― каждый раз с подробным указанием на 
качество и на количество в одних и тех же стандартных выра-
жениях ― представляет собой отличительную черту докумен-
тального свидетельства» (Kazansky 2021). Список даров пред-
ставлен в Одиссее (Od. 24.276f.), причем перечень тканей 
практически полностью совпадает с перечнем в Илиаде. 

Φᾶρος Ὀδυσῆος 
Второе основное значение φᾶρος в поэмах Гомера ― «плащ, 

верхняя одежда».  
Верхняя одежда по отношению к нижней ― хитону (χιτῶν). 

Типическая сцена гостеприимства (Reece 1993: 33), в которой 
появляется оба этих предмета: сцена принятия ванны, которая 
предполагает нагрев воды в треножнике (τρίπους); служащий 
поливает водой из этого треножника гостя, который сидит в 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1344000024#n43
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ванне (ἀσάμινθος; ср. 8.426, 433–37; 10.358–63); затем слуга 
моет гостя и умащивает его оливковым маслом (λοῦσέν τε καὶ 
ἔχρισεν λίπ’ἐλαίωι  3. 466; ср. 4.49, 252; 8.454; 10.364, 450; 17.88; 
23.154; 24.366). Наконец, выдает свежую смену одежды (φᾶρος 
καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα (3.467; ср. 4.50; 6.214; 8.455; 10.365, 451; 
17.89; 23.155; 24.367) . 

В микенском греческом ke-se-ne-wi- a и re-u-ka встречается 
в качестве определения φᾶρος, например, в табличке KN Ld 649 
(Killen 1985): 

.a                   ]          e-ru-ta-ra-pi        ⟦re- ⟧[ 

.b        pa-we-]a  /  ke-se-ne-wi-ja  , / re-u-ka[ 
/pharweha ksenwija eruthraphi leuka/  
«ткани гостевого (так!) типа, белые с красными».  

Масло и ткани для (божественных?) гостей с прилагатель-
ным ke-se-ni-wi- o, относящимся к маслу, описаны в PY Fr 1231. 

Небольшой фрагмент таблички и тот факт, что гостям 
предлагают новую смену одежды в виде хитона и плаща, и 
упоминание «гостевого типа» плаща ke-se-ne-wi-ja говорят о 
том, что это сохранившаяся в эпосе черта обычаев микенских 
дворцов, зафиксированная в хозяйственных табличках.  

Еще один пример подарка для гостя упоминается в  Οd. 8. 
425. Алкиной распоряжается, чтобы служанки принесли 
искусной работы сундук (χηλός) и сложили в него для Одиссея 
плащ и хитон. В Od. 8. 442 повторяется это же значение, Арета 
складывает в сундук названные вещи. В Od. 13. 67 
упоминаются эти же плащ и хитон, о которых речь шла в 8 
песни: τὴν μὲν φᾶρος ἔχουσαν ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα. Интересную 
интерпретацию подарков предлагает С. Рис в своей 
замечательной книге «The Stranger’s Welcome: Oral Theor  and 
the Aesthetics of the Homeric Hospitalit  Scene»: «Своеобразный 
характер подарков феакийцев гостям, собранных со всей знати 
(Od. 8.387–95), беспрецедентный в сравнении с другими 
сценами гостеприимства, хорошо подходит для истории, в 
которой эти знатные люди были бы соперничающими жени-
хами. Дары тесно связаны с состязаниями, и можно сказать, что 
Одиссей заслужил их победой в метании диска. Это отражает 
лежащую в ее основе сказку, в которой подарки были выкупом 
за невесту от женихов, соревнующихся за руку царской дочери. 
Это согласуется с народной сказкой о том, что все это 
сокровище положено к ногам царицы (8.417–20), матери 
невесты, которая проявляет крайнюю заботу о его сохранности, 
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поскольку это выкуп за ее дочь. Она бережно укладывает его в 
сундук и просит удачливого жениха завязать его специальным 
узлом (8.438–48). Позже сокровище помещают на корабль, 
который стоит на якоре в гавани, готовый отвезти молодоженов 
в дом жениха (13.66–76)» (Reece 1993: 116). 

Большой список даров появляется в рассказе Одиссея (Od. 
24.276), повтор стихов (Il. 24 229–231): δώδεκα δ᾽ ἁπλοΐδας 
χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας, / τόσσα δὲ φάρεα καλά, τόσους δ᾽ ἐπὶ 
τοῖσι χιτῶνας.  

Определение ἐϋπληής ‘хорошо выстиранный’ также встреча-
ется в описании плаща Менелая (Od. 15.61).  Менелай надевает 
на плечи плащ поверх хитона и в Od. 16.174 Афина меняет 
внешность Одиссея и одевает его в ‘хорошо выстиранный’ 
плащ: φᾶρος μέν οἱ πρῶτον ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα / θῆκ᾽ ἀμφὶ 
στήθεσσι. При перечислении вещей, которые идут стирать 
Навсикая и другие девушки в Od. 6. 214, также появляется 
φᾶρoς: φᾶρός τε χιτῶνά τε εἵματ᾽ ‘плащ, хитон, одежда’.  

В Илиаде (Il. 24.588) появляется формульное выражение 
φᾶρος καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα в контексте омовения, умащения 
и одевания мертвого тела Патрокла. Предшествует этому месту 
приказ Ахилла Il. 24.580  оставить из даров для выкупа Гектора 
«два хорошо сотканных плаща и хитон, чтобы покрыть тело»: 
κὰδ δ᾽ ἔλιπον δύο φάρε᾽ ἐΰννητόν τε χιτῶνα / ὄφρα νέκυν πυκάσας 
δοίη οἶκον δὲ φέρεσθαι. 

Притягательное ἐΰννητός встречается в описании кносского 
хоровода девушек и юношей, изображенных Гефестом на щите 
Ахилла Il. 18. 596. У девушек тонкие льняные одежды  αἳ μὲν 
λεπτὰς ὀθόνας ἔχον; у юношей хорошо сотканные хитоны, 
блестящие, пропитанные маслом: οἳ δὲ χιτῶνας / εἵατ᾽ ἐϋννήτους, 
ἦκα στίλβοντας ἐλαίῳ. В микенских текстах упоминается ri-no 
re-po-to (KN L 693.1), соответсвующее λίνον λεπτόν ‘тонкий 
лен’ (виссон). 

В описании одежды нимф Калипсо и Кирки также упоми-
нается слово φᾶρος. В Od. 5. 230 и 10.503 нимфа надевает 
сперва большой серебристый (μέγα ἀργύφεον) φᾶρος, тонкий и 
мягкий (λεπτὸν καὶ χαρίεν), прекрасный золотой пояс (καλὴν 
χρυσείην ζώνην) препоясала на талии, поверх головы накинула 
покрывало (καλύπτρην).  

В Илиаде мы находим более подробное описание одеяния 
Агамемнона (Il. 2. 43–44). Сперва он надевает прекрасный 
мягкий хитон (μαλακὸν χιτῶνα καλὸν νηγάτεον), c определением 
νηγάτεον ‘недавно сделанный’, затем большой плащ (περὶ δὲ 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te1&prior=fa=ro/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xitw%3Dna%2F&la=greek&can=xitw%3Dna%2F0&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te2&prior=xitw=na/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%28%2Fmat%27&la=greek&can=ei%28%2Fmat%270&prior=te
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μέγα βάλλετο φᾶρος), подвязывает прекрасные сандалии (καλὰ 
πέδιλα). Еще раз плащ Агамемнона появляется в  Il. 8.222, здесь 
мы встречаем новое определение цвета «красный»: Агамемнон 
придерживает сильной рукой большой красный плащ, шагая к 
кораблям созывать ахейцев на сражение: πορφύρεον μέγα φᾶρος 
ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ. 

Прилагательное πορφύρεος. Для обозначение красного 
цвета, участвующего в окрашеневании ткани, в микенских 
текстах есть e-ru-ta-ra /eruthra/ (ἐρυθρός), po-ni-ki- o (φοινίκιος), 
po-pu-re-ja / po-pu-re-j [ / po-pu-ro2 (πορφύρεος). Кроме того, 
такие обозначения, как TELA+PO или re TELA/ ‘re’ TELA+TE  
могут пониматься как включающие сокращения цветов

21
. po-pu-

re-ja / po-pu-re-j [ / po-pu-ro связано с процессом окрашивания 
текстиля с использованием murex shell (πορφύρα): как и в 
случае ἐϋπλυνής, прилагательное метонимически описывает 
внешний вид ткани (результат процесса вместо самого про-
цесса) с эффектом переливающегося спектра цветов, которые 
мерцают и меняются (от кажущегося красного до кажущегося 
темно-синего или коричневого). Поэтому гомеровское прилага-
тельное ἁλιπόρφυρος может как подчеркивать восприятие си-
него, а не красного, так и указывать на достоверность процесса, 
в котором используется природный краситель, добываемый из 
морских моллюсков murex

22
. 

В Od. 8.84–85 упоминается плащ Одиссея. Одиссей, чтобы 
скрыть слезы, вызванные песней Демодока и незаметно совер-
шить возлияние, закрывается плащом: πορφύρεον μέγα φᾶρος 
ἑλὼν χερσὶ στιβαρῇσι / κὰκ κεφαλῆς εἴρυσσε, κάλυψε δὲ καλὰ 
πρόσωπα.   

И этот же плащ появляется ниже в Od. 8. 186 с местоимени-
ем αὐτός: ἦ ῥα καὶ  αὐτῷ φάρει ἀναΐξας λάβε δίσκον /μείζονα καὶ 
πάχετον, / στιβαρώτερον οὐκ ὀλίγον περ ἢ οἵῳ Φαίηκες ἐδίσκεον 
ἀλλήλοισι «в одном плаще Одиссей, поднявшись взял большой 
и массивный диск…». 

Помимо собственно значения, которое уточнено местоиме-
нием αὐτός и функцией дательного падежа

23
, в этом фрагменте 

нас интересует метрическая характеристика слова, а именно 

                                                      
21

 Del Freo, Nosch, Rougemont 2010: 348 
22

 Bottino, A. P. The Ph ros of Laertes: Weaving the Fabric of Epic. 
Academia. edu. 
23

 Об идиоме αὐτῷ φάρει см. комментарий Хойбека (Heubeck, West, 
Hainsworth, Hoekstra, Russo 1988: 357) и (Monro1891: 138). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28a&la=greek&can=r%28a0&prior=h)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C4&prior=mei/zona
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*fai%2Fhkes&la=greek&can=*fai%2Fhkes0&prior=oi(/w%7C
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окончанию -ει, которое, как у слов с сигматической основой, 
можно реконструировать *-ehi< *-esi. Мы уже видели, что в 
Илиаде эта форма занимала пятую дактилическую стопу 
φα-ρε-ι, указывая с большой долей вероятности на существовав-
шую в микенское время форму *pharwehi. Здесь же мы видим, 
что дифтонг -ει занимает место краткого гласного в третьей 
стопе (перед трохеической цезурой)

24
. Сокращение дифтонга 

перед гласным обычно объясняется попаданием конечного 
полугласного элемента дифтонга в интервокальную позицию и 
кратким гласным перед ним

25
. Контракция в окончании слов с 

основой на -s встречается редко и свидетельствует в 
большинстве случаев не об архаическом контексте, а наоборот 
об инновации: «diese Contraction immer in Gesellschaft andrer 
Indicien einer  üngren Sprachstufe zu Tage kommt»

26
.  

Выводы 

Рассмотрев подробно употребление слова φᾶρος в поэмах 
Гомера и в микенских текстах, можно выделить два значения: 
ткань (в т. ч. погребальная) и верхняя одежда. В контексте 
погребального обряда φᾶρος в значении ткани имеет форму с 
диерезой  ― φάρεϊ и восходит к микенской форме *pharwehi 
(dat.sg.) со звучавшим как полноценный согласный /h/: такое 
употребление, вероятно, восходит к древнему состоянию эпи-
ческой традиции

27
. Напротив, в Od. 8. 186 φάρει имеет сокра-

щение дифтонга и употребляются в значении “плащ”. Говорить 
об эволюции значения от “ткани” к “плащу” мы не можем, т. к. 

                                                      
24

 Перед цезурой как правило происходит удлинение гласного 
(Chantraine 1958: 215). 
25

 This conventional shortening of any long vowel or diphthong in hiatus 
must have originated with the natural prevocalic pronunciation of -ai 
and -oi as as short vowel + consonantal ‘ ’(Horrocks 1997: 206) 
26

 Bechtel 1908: 42–46.ff. Речь там идет о стяженном окончании 
акузатива -εα слов третьего склонения с основой на -s. Слияния в 
дативе Бехтель называет «исключениями» (ibid. p. 54). 
27

 В статье, реконструирующей этапы развития гомеровской формулы 
Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, Н. Н. Казанский упоминает фрагмент Сте-
сихора (M. Davies PMGFr. Appendix, fr. 62) в связи с исследованием 
родословной Эола, в котором появляется φᾶρος μέγα в погребальном 
контексте: Έστόλισεν με[γ]α φάρος ἀνεψιὸς / Αἰόλου Ἱπποτάδα. Таким 
образом, употребление в сходном контексте слова в архаической 
поэзии подтверждает наше предположение о древнем состоянии 
исследуемого места у Гомера (Kazansky 1988: 347). 
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микенские тексты не позволяют понять, о готовом ли продукте 
идет речь или о ткани для дальнейшей работы. Но мы можем 
отметить, что микенское /h/ как согласный игнорируется в 
контексте Одиссеи в значении «плащ».  
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