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Аннотация 
Цель  исследования  –  отразить  взгляды  итальянского  философа  Джамбаттиста  Вико,  дополнив  известную

оппозицию  «языка  богов»  и  «языка  людей»  в  мифопоэтической  традиции  индоевропейских  народов,  используя
элементы его «Новой науки». Эта оппозиция выражается в том, что образуется метафора распознавания различных
уровней языка в пределах одного лексикона, в результате один и тот же предмет или явление названы различными
именами. Научная новизна исследования обусловлена недостаточной изученностью наследия Джамбаттиста Вико, в
качестве теоретика развития исторических обществ, а также в комплексном анализе истории возникновения «языка
богов и языка людей». Полученные результаты показали, что в оппозиции сакрального и профанного имени Вико
обнаруживает язык, ошибочно названный Гомером «языком богов».
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Abstract 
The aim of the study is to reflect the views of the Italian philosopher Giambattista Vico, supplementing the well-known

opposition between the "language of gods" and the "language of men" in the mythopoetic tradition of the Indo-European
peoples,  using elements of his "New Science".  This opposition is expressed in the fact  that  the metaphor of  recognizing
different levels of language within the same lexicon is formed, with the result that the same object or phenomenon is called by
different names. The scientific novelty of the study is due to the lack of study of the legacy of Giambattista Vico, as a theorist
of the development of historical societies, and in a comprehensive analysis of the history of the emergence of the "language of
gods and the language of men". The findings show that in the opposition of the sacred and the profane, Vico discovers a
language mistakenly referred to by Homer as the "language of the gods".
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Введение 
Актуальность темы исследования обусловлена значимостью наследия Джамбаттиста Вико – теоретика развития

исторических обществ и необходимостью анализа его взглядов, которые важны для понимания картины мира древних
обществ. Являясь предшественником Чарльза Сандерса Пирса в области семиотики культуры, этот ученый одним из
первых обозначил истоки гуманитарного знания, особенно важного на пути осмысления человеческого прогресса.

Для достижения указанной цели исследования решаются следующие задачи:
во-первых, описать и проанализировать различия и целесообразность возникновения таких понятий, как «язык

богов», «язык героев» и «язык людей»;
во-вторых,  анализируя  найденный  материал,  обосновать  значимость  добавления  термина  «язык  героев»  в

оппозицию «язык богов/язык людей».

Методы и принципы исследования 
Для осмысления идей Вико, воплощенных в его основном труде «Новая наука», в статье применяется следующий

метод  исследования: метод  сплошной  выборки,  с  помощью  которого  обнаружены  примеры  для  иллюстрации  и
обоснования идеи «о трех языках первых древних языческих наций», поддерживаемой Вико. Этот метод обеспечивает
описание рассуждений Вико путем системного подхода. Теоретической базой исследования, наряду с «Новой наукой»
Вико, послужили биографические работы мыслителя, древние литературные памятники, публикации зарубежных и
отечественных  авторов,  которые  рассматривают  противопоставление  сакрального  и  профанного  языков.
Практическая значимость исследования заключается  в  том,  что  раскрываемый в  статье  философско-поэтический
потенциал  наследия  Вико,  вновь  ставший  актуальным,  может  быть  использован  в  качестве  материала  в  вузах
гуманитарного  направления  при  изучении  спецкурсов  и  факультативных  семинаров  по  семиотике  и  поэтике
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индоевропейской  традиции.  Полученные  данные  могут  найти  применение  в  процессе  учебно-методической
деятельности при создании учебников, учебных пособий.

Основные результаты 
Исследователи давно обратили внимание на противопоставление языка людей и языка богов, которое представляет

собой одну из важнейших тем в индоевропейской поэтике. В ней особое внимание уделено иерархизации лексики в
эстетически маркированные и немаркированные формы. Платон в своём диалоге «Кратил» говорил о том, что имена
вещей  могут  быть  двойственными:  они  имеют  естественную форму,  присущую им от  природы,  или  второе  имя,
имеющее условие договора между людьми:

«А что,  Сократ,  говорит Гомер об именах? И где? – Во многих местах.  А больше и лучше всего там,  где он
различает, какими именами одни и те же вещи называют люди и какими боги. Или ты не находишь, что как раз здесь
им сказано нечто великое и удивительное по поводу правильности имен? Ведь совершенно ясно,  что  уж боги-то
называют вещи правильно – теми именами, что определены от природы» [1, С. 623].

Заметим, что «...стигматизации такого типа может подвергнуться как лексика, так и грамматика» (здесь и далее
перевод текстов наш – М.Т.) [2, C. 182].

При анализе  текста основного труда жизни Джамбаттиста Вико главным объектом нашего внимания является
разработанная  им  теория  языка.  Произведение  Вико  состоит  из  Пятикнижия.  Во  второй  книге  «О  поэтической
мудрости» авторское определение «поэтический» имеет  в  своем значении оттенок «концентрированного смысла»,
выражающего  его  смыслополагающее  начало.  Руководствуясь  этим  положением,  в  соответствии  с  тремя  видами
природы  человеческого  общества  Вико  приводит  три  вида  соответствующих  языков,  которые  в  совокупности
составляют словарь его «науки вещей человеческих». Эту мысль Вико использует как филологическую аксиому в
качестве первого основания для его Новой науки, давая при этом ссылку на знания древних египтян «о трех веках
человеческих». Далее в качестве доказательства Вико приводит примеры цитат из «Илиады» Гомера, показывая, что
греки считали так же. Первым таким доказательством является отрывок, где Гомер рассказывает, что «Нестор прожил
три  разноязычных  человеческих  возраста»  [3,  С.  10].  Таким  образом,  Нестор  должен  был  быть  Героическим
Характером  Хронологии,  установленной  согласно  трем  языкам,  соответствующим  трем  Векам  Египтян;  поэтому
выражение  «прожить  Нестеровы годы» значит  то  же,  что  и выражение «быть  старым как  мир».  Второе  место  в
«Илиаде»,  выбранное  для  доказательства,  –  то,  где  Эней  рассказывает  Ахиллу,  что  «разноязычные  люди  начали
заселять Илион после того, как Троя была перенесена на берег моря, и Пергам стал ее кремль» [4, С. 245].

Дадим характеристику доказательствам:  первый из них, появившийся на заре приобщения языческих наций к
культуре, Вико описывает как немой язык вещей, связанных с идеей того, что они должны обозначать. Вико именует
этот язык иероглифическим, божественным, священным языком. Он берет свое начало с появления возвышенного
Мифа о Юпитере, так же возвышенно одновременно с этим появилась в своих началах и поэтическая речь, возникшая
путем ономатопеи. Этот священный язык позже становится речью, которой владеют первые поэты-теологи (это были
сами герои, создающие мифы), говорившие с помощью божественных поэтических характеров и именующие вещи в
соответствии  с  их  природой  (в  христианской  традиции,  например,  это  доступно  Адаму),  хранящие  свои
профессиональные секреты,  осознанно не  раскрывая  разгадки шифрования для  всех,  кто  не владеет  поэтическим
искусством.  «Поэтическое  –  это  нечто  сверхъестественное,  направляющее  человека  через  чувственные  знаки,
являющиеся указками Бога» [5, С. 6]. Вико упоминает об этом в одном из своих философских доказательств открытия
истинного Гомера,  которое приведено под номером XI:  «Смысл Поэзии доказывает, что никому невозможно стать
одинаково возвышенным Поэтом и Метафизиком: ведь Метафизика абстрагирует сознание от чувств, а Поэтическая
Способность должна погрузить все сознание в  чувства;  Метафизика возвышается  до универсалий,  а  Поэтическая
Способность должна углубиться в частности» [4, C. 504].

Поэтическая речь выражается через поэтические характеры, представляющие собой содержание какой-либо идеи
общего  в  частном,  сжатие  смысла.  Вико  пишет:  «Эти  Характеры  были,  оказывается,  некими  Фантастическими
Родовыми понятиями, то есть образами по большей части одушевленных сущностей. Богов или Героев, созданных
фантазией  первых  людей;  к  ним  они  сводили  все  виды  или  отдельные  явления,  относящиеся  к  каждому  роду;
совершенно так же Мифы человеческих времен…оказываются интеллигибельными, то есть рациональными родовыми
понятиями» [4, С. 71]. Автор объясняет эту способность воображением человека, способным, подобно божественному,
расширяться с помощью фантазии. Философ указывает, что самый необходимый при этом инструмент – это метафора,
таким образом, «…первые Поэты наделяли тела бытием одушевленных субстанций, обладавших только тем, на что
они  сами  были  способны,  т.  е.  чувством  и  страстью;  так  Поэты  создавали  из  тел  Мифы,  и  каждая  метафора
оказывается маленьким мифом». Следовательно, метафора позволяет сжимать информацию. Вико обращает внимание
на тот факт, что понимание этой мысли достаточно сложно для современного человека из-за разницы в мышлении:
«Мы говорим здесь это для того, чтобы предупредить тебя, читатель, о большой трудности, с которой ты должен
будешь встретиться в понимании Оснований; трудность заключается в способе мышления поэтическими характерами,
последнее же теперь невозможно вообразить себе» [4, С. 70].

В  качестве  второго  доказательства  автором  обозначен  язык  героических  характеров,  символический  язык,
покоящийся  на основании подобий (у  Гомера они известны как  σήματα –  знаки),  в  них послание передавалось  с
помощью таковых «знаков», или, как их называет Вико, «героических гербов». Этими знаками писали герои.

Таким образом, героическая поэзия возникла вслед за божественной у всех языческих наций. Эти символы были
метафорами, сравнениями, подобиями, и, как пишет Вико, «…позднее в артикулированном языке они составляют все
богатство Поэтической Речи» [4, С. 251]. Например, во времена Вико тосканские земледельцы, вместо того, чтобы
сказать об отрезке времени длиной в три года, говорили: «Мы жали уже три раза». Это был язык благородных, которые
«…верили,  что  их  природа  имеет  некое  Божественное  Происхождение  и  что  потому  им  преимущественно
принадлежат  боги  и,  следовательно,  ауспиции богов,  в  силу чего  они  сохраняли в  пределах своих Сословий все
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публичные  и  частные  права  Героических  Городов;  для  плебеев  же,  которые,  по  их  верованиям,  имели  скотское
происхождение и, следовательно, были людьми без богов, а потому и без ауспиций, они допускали только пользование
естественной Свободой» [4, С. 233]. В этом заключается важное отличие речи благородных от простонародной речи,
что  и  лежало  в  основе  аристократических  республик  до  появления  народной  свободы,  которая  привела  к
трансформации  аристократических  республик  в  форму  народных.  Гомер  упоминает  про  два  вида  героических
собраний: «…одно, называемое βουλή, – тайное, где собирались Герои, чтобы устно совещаться о законах, и другое,
называемое  άγορά,  –  общественное,  на  котором  так  же  устно  законы  обнародовались»  [4,  С.  101],  так  как
простонародные буквы еще не были изобретены. Не подлежит сомнению факт,  что героический язык – это язык
оружия, права Ахилла, и только благородные (в героические времена наций) имели право носить оружие, а в военное
время имели право на добычу в отличие от плебеев, помогавших им. Вико особенно много внимания уделяет таким
помощникам, из которых происходит сословие семей, а также рабов, ставших впоследствии плебеями в героических
городах благородных и в союзных провинциях для господствующих наций. Плебеи, разделяющие с благородными
опасности войны, право на добычу не имели. Военная наука, как пишет Вико, до сих пор (что мы считаем верным)
говорит на этом героическом языке. Примерами героического языка являются как вполне реальные вещи, например,
когда  солдаты  вывешивают  на  видное  место  военные  трофеи,  поднимают  знамя  над  побежденным  городом  или
элементы мифа о Персее, пригвоздившему голову медузы к своему щиту; так и вещи абстрактные: например, зерно
именуется «золотом» (здесь мы видим перенос или даже продолжение семиотической цепочки,  где идея золотого
летнего плода и природного дара – яблока, собираемого, как и зерно, летом, распространяется на золотые колосья). С
помощью уборки урожая крестьяне измеряют года.

Далее  мы  видим,  что  золотом  стали  называть  также  шерсть  высокого  качества.  В  мифе  Гомера  аргонавты
отправляются в поход с целью похитить золотое руно, а Атрей сокрушается, что Тиест крадёт у него золотых овец.
Гомер,  как  первый и  величайший героический поэт,  зовет  царей  словом πογυμήλος,  что  трактуется  как  «богатый
стадами», а у древних латинян наследство называется словом «pecunia» от «pecus» – скот, как и у римлян в законах XII
Таблиц в главе о завещаниях. Аналоги мы находим и у древних германцев, у которых, по сообщениям Тацита (в пятой
главе книги о происхождении германцев и местоположении Германии), «скот – это единственное и самое любимое
богатство». Необходимо отметить тот факт, что Нил был прозван «χρυσορροας» – буквально «текущее золото», так как
он служит орошению и способствует обильному урожаю. В качестве еще одного примера сообщения на героическом
языке приведём послание Тарквиния Гордого своему сыну в Габию, в котором заставляет посланника сына смотреть,
как сам он палочкой сшибает головки мака. Посланник не может понять его смысла, в отличие от сына Тарквиния,
имеющего героическое происхождение. Еще одно отличие героического языка в области поэзии – это способность
перерабатывать иностранные слова, избегая заимствований.

Третий вид языка появляется у плебеев, которые населяли первые героические города. Этот вид языка обязан
своим происхождением народной среде. Сначала он появился в виде человеческих звуков речи, которые впоследствии
стали знаками с артикуляцией. Интересно на этот счет упоминание у Вико о том, что «…эти языки в подлинном
смысле латиняне называли «vernaculae» от «vernae» – буквально означающее «рабы», как рожденные дома от взятых в
плен на войне, то есть рабы, которые естественно овладевают языками народов, которым они стали принадлежать.
Однако первоначально и в собственном смысле vernae назывались «famuli» (помощники) Героев в состоянии Семей;
из них составился народ первых плебеев Героических Городов; это были прототипы рабов, которых Города под конец
создавали для себя во время войн. Все это подтверждается двумя языками, о которых говорит Гомер, языком богов и
языком Людей» [4, С. 256]. Этот язык, в отличие от предыдущих, почти целиком артикулирован, и Вико объясняет
истоки его артикуляционного появления на следующих примерах: «По шуму грома латиняне первоначально называли
Юпитера Jous; греки по свисту молнии называли его Ζεϋς; по звуку, который производит огонь, когда он сжигает,
восточные люди должны были называть его Ur, – отсюда Урим, «сила огня»; то же самое происхождение должно было
у греков породить название ούρανός – «небо», а у латинян глагол uro – «жечь» и «когда от первых молний в людях
начало пробуждаться удивление, тогда же зародилось и первое Междометие, относящееся к Юпитеру и образованное
как слово «ра».  Это междометие, имеющее значение «удивление», впоследствии сохранилось с удвоением «papa»,
откуда  позже  родилось  прозвище для  Юпитера  «Pater»  –  «Отец» людей и  богов.  Так  все  боги  стали  называться
Отцами, а все богини – Матерями. Еще позже эти прозвища стали переносить на мужчин и на женщин, и последние
стали называться богами и богинями» [4, С. 261-262].

Итак, посредством слов, установленных народным соглашением каждой нации для повседневных нужд и передачи
информации, а также для написания законов, возник язык. С его помощью придают смысл законам. Он становится
обязательным для благородных в той же степени, как и для плебса.

Теперь обратимся к следующему вопросу: «Почему язык богов, описанный в поэмах Гомера, часто принимают за
речь Божественную», хотя он не является таковым на самом деле, а представляет собой речь первых благородных. Еще
Дион Хризостом заметил это, пытаясь уличить Гомера в обмане (будто бы тот понимал язык богов, что недоступно для
людей) и «…древние комментаторы относятся к этому предельно серьезно, считая необходимым выяснить, откуда
Гомер знает язык бессмертных: был ли он вскормлен Музами, или вдохновлен ими, или просто научился у них» [7, C.
51]. Мы видим это в «Илиаде» – первое упоминание относится к тому, как люди и боги зовут сторукого великана.
«Боги зовут его Бриареем, а среди людей зовется он Эгеоном» [3, С. 13]. Описание такой этимологии мы находим у К.
Г. Красухина: «Этимология обоих имён относительно прозрачна. Имя βριαρἑωυ, очевидно, связано с прилагательным
βρίαρος ‘сильный’ <…> далее этот же корень может присутствовать и в βαρύς ‘тяжёлый’ (а также др.-инд. gurú, лат.
gravis). Причастие αἱγαίων дословно означало ‘волнующийся’ является словом догреческого происхождения» [8,  С.
192].

Второе доказательство обнаруживается  при  упоминании о  птице:  «боги  называют её  χαλχίδα,  а  люди зовут  –
κύμινδιν – ночной ястреб» [3, С. 201]. Подобный контекст находится в повествовании о том, что «...реку Трои боги
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называют Ксантом, а люди – Скамандром» [3, С. 285]. В «Одиссее» такие контексты имеются в двух местах: первый –
«боги называют πλαγκτάς  πέτρας  это  то,  что  люди называют «Сцилла» и «Харибда» [9,  С.  137].  Далее Меркурий
сообщает Улиссу средство от колдовства Цирцеи, вручая ему растение (божественный Эрмий), вырванное из земли.
При этом рассказывает о том, что «боги это растение называют μώλυ, и людям ж вырвать его невозможно, и поэтому
на языке людей нет у него названия» [9, С. 114].

Из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что язык богов давал название предметам по их качествам,
делая  это  мотивированно,  что  было  свойственно  богам,  отсюда  и  появляется  именование  богов  словом «Patres»,
буквально «тот, кто делает», от слова «patrare» – вершить, приводить в действие.

Отвечая на ранее поставленный вопрос, отметим, что в первые времена языческих наций герои, благородные отцы
семейств, приписывали себе полубожественную природу, отделяя себя от плебса, видя свое отличие в том, что они
являются потомками погребенных. Так, у Ливия один плебейский трибун говорит о патрициях: «qui possunt nomine
ciere patrem – это те, кто может назвать родовые имена своих отцов» [10, С. 464].  О них же Вико пишет: «Это и
означает то же самое, что и выражение «сыновья земли», греки называли это словом «Άυτόχθονες», а у латинян мы
находим наименование «indigenae». Гомер называет греков «сынами Ахейскими» [3, С. 42].

Благородные  отцы  семейства  приписывали  себе  полубожественную  природу,  считая,  что  они  рождены  по-
человечески, в страхе перед Божеством, а не в скотском состоянии вне семьи и священного брака (который у латинян
назывался Connubium). Таким образом, плебс в героические времена представлял собой отличную от благородных
нацию, по отношению к которой герои клялись быть вечными врагами. Этому факту мы находим подтверждение у
Аристотеля, в его трактате «Афинская полития» [10, C. 3-131].

Заключение 
Представленный анализ подводит нас к следующим выводам:
Герои, именуемые у Вико как «Благородные Отцы первых родов языческих наций», верили, что по своей природе

они имеют божественное происхождение, так как родились в торжественном браке. Их божеством у латинян была
Юнона, а у греков она называлась Ήρα, откуда и происходит слово «Ήρως» – «герои». Герои считали свою природу
героической, то есть смешанной из природы божественной и людской, и им были доступны божественные ауспиции, с
помощью  которых  они  повелевали  плебсом.  Последние  же,  в  силу  своего  «скотского»  происхождения,  являлись
людьми  без  божественного  покровительства,  без  ауспиций,  и  могли  надеяться  только  на  естественную  свободу.
Именно  о  таком  языке  божественных  ауспиций  и  упоминает  Гомер  (говоря  о  языке  более  древнем,  чем  его
собственный). Поэтому у Гомера следует подразумевать Героев, когда он говорит про язык богов. Об этом у Вико
выставлена аксиома номер XXIX, из которой следует, что в противоположность плебеям, которых Герои называли
«люди»,  первые могущественные Герои брали для себя  имена богов.  Этим могущественным людям поклонялись,
словно богам, первые невежественные люди, удивляясь их доблести, преклоняясь перед их властью, культурой. Об
этом писал и Лактанций в своих «Божественных установлениях». Но так как оказывать почитание было необходимо
прежде  всего  самому  божественному  имени,  которым  они  называли  и  божество,  то  произошло  разделение  на
«бессмертных  богов»,  то  есть  божественные  имена,  и  «смертных  богов»,  то  есть  этих  героев.  Здесь  мы  видим
источник таких именований, как: Gentes Majores, то есть бессмертные боги, известные у греков как δώδεχα, и Gentes
minores, так называемые созданные боги, к которым римский народ отнёс Ромула, назвав его богом Квирином. Таким
образом, приведенные нами гомеровские наименования различий языка профанного и сакрального оказываются не
чем иным, как отличием речи благородных от простонародной речи, как элемент классовой борьбы «героев и людей»,
что и закреплено в литературных памятниках.

В результате нами выполнена задача дополнения оппозиции «языка богов» и «языка людей» в мифопоэтической
традиции индоевропейских народов новым элементом.

Перспективы дальнейшего исследования  нам видятся в изучении архаического языка героической поэзии и его
отражение в действительной (реальной и мифологической) картине мира первых языческих наций.
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