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“Песнь о Харбарде”, относящаяся к мифологи-
ческому циклу “Старшей Эдды”, привлекала при-
стальное внимание специалистов по ряду причин, 
среди которых могут быть названы:
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Two tasks are put in the forefront: to clear some aspects of contents of Eddic Hárbarðzlióð, for example, to 
answer some questions (why Odin doesn’t transport Thor through the gulf and doesn’t tell his name?) and to 
study the influence of contents on the choice of a form of this Eddic song. In article are considered a problem 
of nomination; the opposition Odin – Thor: the reasons and mechanisms, formal manifestation and a role in 
creation of a plot; genre as way of implementation of the contents of the song. It is possible to note that in 
Hárbarðzlióð contents – a verbal duel of Odin and Thor – and also the main function of Odin as mediator – 
carrier through the gulf – determines a form of this eddic song constituted by fragments of various genres 
(a vainglory, insult, an epistemiologic song and journey) for which realization of various lingvo-stylistic methods 
are used. Hárbarðzlióð is compared with another version of the cosmogonic song – Vafþrúðnismál.

На передний план выдвигаются две задачи – прояснить некоторые моменты содержания “Песни 
о Харбарде”, например, ответить на вопросы: почему Один не перевозит Тора через пролив и не на-
зывает своего имени, и изучить его влияние на конституирование формы данной эддической песни. 
В статье рассматриваются проблема номинации; противостояние Одина и Тора: причины и механиз-
мы, формальное проявление и роль в конституировании сюжета; жанр как способ реализации со-
держания песни. Можно констатировать, что в “Песне о Харбарде” содержание – словесный поединок 
Одина и Тора, а также главная функция Одина как медиатора – перевозчика через пролив – детерми-
нирует форму данной эддической песни, конституируемой фрагментами различных жанров (похваль-
бы, оскорбления, эпистемиологической песни и путешествия), для реализации которых используются 
различные лингвостилистические приёмы. “Песнь о Харбарде” сравнивается с другим вариантом 
космогонической песни – “Речами Вафтруднира”.
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  её древность, принадлежность языческой 
эпохе (до 1000 г. [1, p. 29]), по поводу которой од-
нако существуют разногласия среди исследовате-
лей;
 сохранность в составе нескольких источников,  

помимо главного “королевского кодекса” (Codex 
Regius 2365; Исландия, вторая половина XIII в.), 
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представлен фрагмент текста в рукописи начала 
XIV в. из собрания Арни Магнуссона (АМ 748), по-
зволяющий с бóльшей степенью надёжности вери-
фицировать эддические данные;
 реалистичность содержания, не свойственная 

эддическим песням и выражающаяся, с одной сто-
роны, в фигурировании большого количества бы-
товых деталей (например, корзины (meis), селёдки 
(síldr), овсянки (hafra), одежды (gervi), брюк (brœcr) 
и др.), а с другой, в выборе соответствующего сти-
ля для передачи приземлённости, намеренного по-
нижения статуса повествования;
 прозаичность песни, служащая для адекват-

ной передачи реалистического содержания и реа-
лизующаяся в специфике формы – “наличии сво-
бодных строф, неправильных строчек, перехо-
дящих в прозу” [2, c. 227], языковых инновациях 
(например, суффигированных артиклях при име-
нах существительных2);
 элементы комизма, проявляющиеся в очело-

вечивании богов, их изображении как обычных 
людей, происхождение которых трактуется по-раз-
ному3.

Приводимых выше аргументов вполне до-
статочно, чтобы продемонстрировать ценность 
“Песни о Харбарде” для исследования; нуждает-
ся в обосновании лишь необходимость новой ин-
терпретации этой эддической песни. Некоторые 
факторы очевидны, другие же должны быть экс-
плицированы. Многочисленные комментаторы 
“Старшей Эдды”, в том числе и относительно не-
давние4, не дали ответа на простые вопросы: по-
чему Один не перевозит Тора через пролив и не 
называет своего имени? Нам представляется, что 
речь идёт в данном случае не о праздном любопыт-
стве, а о насущной потребности разъяснить наи-
более релевантные аспекты содержания “Песни 
о Харбарде”, которые могут использоваться в ка-
честве дополнительных доводов в пользу её арха-
ичности. Кроме того остаётся актуальной и мо-
тивировка жанровой принадлежности песни в её 

2  Предполагают, что они первоначально появились 
в  разговорной речи и  только позднее превратились 
в общеязыковую норму [2, c. 227].

3  Ср. возможные варианты: “С одной стороны, утвер-
ждали, что трактовка песни как насмешки или шутки 
была возможна потому, что язычество уже отживало 
свой век и вследствие этого обострилось понимание 
его слабостей (Могк [3], Фрис [4]). С другой стороны, 
указывали, что фамильярное отношение к богам было 
характерно для эпохи, когда старой религии ещё ничто 
не угрожало <…> Настаивали и на третьей возможно-
сти: песнь возникла в эпоху, когда язычество уже дав-
но умерло как религия и стало материалом для поэ-
зии, – в частности, для шутливой поэзии (Хойслер [5])”  
[2, c. 227].

4  Ср., например, [6], [7], [8], [9].

взаимодействии с содержанием. Таким образом, 
на передний план выдвигаются две задачи – про-
яснить некоторые моменты содержания “Песни 
о Харбарде” и изучить его влияние на конституи-
рование формы данной эддической песни.

“Песнь о Харбарде” традиционно относят к пес-
ням-перебранкам. В “Старшей Эдде” представлены 
помимо неё ещё две песни того же жанра: “Пере-
бранка Локи” (Локи спорит с богами на пиру Эги-
ра и намеренно оскорбляет их, пока не появляет-
ся Тор с молотом и прекращает противостояние) 
и  “Песнь о  Хельги сыне Хьёрварда”, в  которой 
Атли препирается с великаншей Хримгерд. Как ви-
дим, в качестве участников перебранки могут вы-
ступать боги, великаны и герои эпоса. Считается, 
что источником этого жанра, широко известного 
и за пределами скандинавского ареала5, был обы-
чай “сравнения мужей” (др.-исл. mann-jafnaðr), 
заключающийся в похвальбе на пиру собственны-
ми подвигами и унижении противника6. В “Песне 
о Харбарде” участвуют два действующих лица – бог 
Тор в образе путника с корзиной на плечах, воз-
вращающийся из страны великанов и остановив-
шийся перед проливом, через который ему нужно 
переправиться, и перевозчик, называющий себя 
Харбардом, а на самом деле оказавшийся Одином, 
верховным богом скандинавского пантеона, кото-
рые обмениваются репликами; в итоге Тор не до-
стигает своей цели – переправы через пролив: он 
вынужден избрать иной маршрут, чтобы добраться 
до дома, и он не узнаёт в своём собеседнике соб-
ственного отца Одина.

Рассмотрим подробнее комплекс вопросов, ко-
торые представляются нам существенными с точ-
ки зрения семантической структуры и композиции 
“Песни о Харбарде”, а именно:
 проблема номинации;
  противостояние Одина и  Тора: причины 

и  механизмы, формальное проявление и  роль 
в конституировании сюжета;
 жанр как способ реализации содержания пес-

ни.
Для решения перечисленных выше задач обра-

тимся к основному источнику информации – кон-
текстуальному анализу эддических данных.

§ 1. Как известно, проблема номинации игра-
ет важнейшую роль в мифопоэтической модели 

5  Ср., в частности, похвальбу на пирах, составляющую 
неотъемлемый компонент содержания русских былин. 
Подробнее см. [10].

6  Древнегерманский материал располагает и  другими 
примерами данного жанра. Ср. перебранку между Бео- 
вульфом и Унфертом или между Сигурдом и Эйстей-
ном, сыновьями Магнуса босоногого в Хеймскрингле 
[1, p. 39].
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мира: имя обладает креативной функцией, оно са-
мим фактом своего существования создаёт объек-
ты космизированной вселенной, по отношению 
к которым оно является первичным. В архаичной 
традиции имя, обладающее прозрачной внутрен-
ней формой, выражает глубинные характеристики 
индивида; сокрытие имени воспринимается как 
способ утаить истинную сущность его носителя. 
В этом ракурсе и рассмотрим варианты презента-
ции основных действующих лиц – Одина и Тора7. 
В прозаическом вступлении Один именуется “пе-
ревоза человеком” (др.-исл. ferio-karl), Тор назы-
вает его “парнем парней” (sveinn sveina (Hrbl. 1)), 
причём использование этимологической фигу-
ры привлекает гипертрофированное внимание 
к описываемой ситуации и зеркально отражает-
ся в обращении Одина к Тору как “мужу мужей” 
(karl karla (Hrbl. 2)). Вопросы “Кто есть …?” (Hverr 
er …? (Hrbl. 1)) или “кто имеет?” (hverr á (Hrbl. 
7)) в контексте данной песни оказываются непо-
средственно вовлечёнными в сферу номинации, 
так как в ответе на них фигурирует глагол ‘назы-
вать’: Hildólfr sá heitir, er mic halda bað (Hrbl. 8) 
“Битвы волком называется тот, кто меня попро-
сил [держать лодку у берега]”*8. Называние свое-
го имени является необходимым условием для пе-
реправы: segðu til nafns þíns, ef þú vil um sundit fara 
(Hrbl. 8) “скажи своё имя, если хочешь через про-
лив ехать”*. О важности называния, способствую-
щего отождествлению персонажа, свидетельству-
ет повтор этой фразы в начале следующей строфы 
с подробным перечнем родственных отношений 
Тора, кульминацию которых венчает его имя. Ср.: 
Segia mun ec til nafns míns, … // ec em Óðins sonr, 
// Meila bróðir, enn Magna faðir, // þrúðvaldr goða; 
við Þór knáttu hér dœma (Hrbl. 9) “Назову своё имя, 
… // я Одина сын, // Мейли я брат и Магни отец; 
// ты с  владыкой богов беседуешь – с  Тором!”9. 
Тема имени и номинации актуальна и в следую-
щих строфах, когда Тор пытается узнать, как зовут 
его собеседника: Hins vil ec nú spyria, hvat þú heitir 
(Hrbl. 9) “Спросить я хочу, как сам ты зовёшься”*. 
Однако Один не поддаётся на уговоры и не назы-
вает своего настоящего имени: Hárbarðr ec heiti, 
hylc um nafn sialdan (Hrbl. 10) “Харбард я зовусь, 
редко скрываю я имя”*. Тор не подозревает, с кем 
он имеет дело и видит в нежелании сообщить своё 

7  Отметим, что проблема номинации актуальна не толь-
ко по отношению к главным действующим лицам, но 
и в принципе, в том числе и к объектам мироздания, 
обозначения которых акцентируют внимание на раз-
ных аспектах денотата. Ср.: Þó gefr þú gott nafn dysiom, 
er þú kallar þat heimis scoga (Hrbl. 45) “Ты даёшь хоро-
шее имя могильным кучам, которые ты называешь кур-
ганами”*.

8  Знак * обозначает дословный перевод.
9  Кроме дословных переводов приведены переводы на 
русский [11].

имя лишь экстралингвистические причины: Hvat 
scaltu of nafn hylia, nema þú sacar eigir (Hrbl. 11) “За-
чем бы тебе скрывать своё имя, если ты не в рас-
пре?”.

Как видим, Один намеренно не называет свое-
го истинного имени и не обнаруживает своей сути, 
тем не менее в “Песне о Харбарде” рассеяны на-
мёки, позволяющие приблизиться к его разгадке. 
В частности, ассоциация с павшими на поле боя 
(др.-исл. valr) отсылает к хейти Одина как “Павших 
отца” (др.-исл. Val-fǫðr): vega vér knáttom oc val fella 
(Hrbl. 16) “сражались мы и мертвых валили”*; Var 
ec á Vallandi oc vígom fylgðag, // … Óðinn á iarla, þá er 
í val falla (Hrbl. 24) “Я в Павших стране был и в бит-
вах участвовал, // … Один имеет ярлов, павших 
в битве”*. Другой мифологический мотив – иску-
шение, испытание – также содержит прозрачный 
намёк на типичное для Одина действие, постоян-
но применяемое им по отношению к различным 
персонажам и характеризующее его причастность 
магической сфере. Ср., например, его самоописа-
ние: Fiölð ec fór, fiölð ec freistaða, // fiölð ec reynda 
regin (Vm. 3; 44; 46; 48; 50; 52; 54) “Много я стран-
ствовал, много я испытывал, // много я искушал 
богов”*; Fór þá Óðinn at freista orðspeki // þess ins 
alsvinna iötuns (Vm. 5) “Отправился в путь Один ис-
пытать слов мудрость // всемудрого великана”*; 
þá scal freista, hvárr fleira viti, // gestr eða inn gamli 
þulr (Vm. 9) “нужно испытать, кто больше знает, // 
гость или старый тул”*. Один в “Песни о Харбар-
де” не собирается раскрывать своё имя и придер-
живается тактики умолчания, выступая как “скота 
пастух”10: … hugða ec aldregi mundo // glepia féhirðir 
farar (Hrbl 52) “… никогда не думал, // что помеша-
ет скота пастух поездке”*.

Таким образом, номинация (или антиномина-
ция) в “Песни о Харбарде” осуществляется раз-
личными способами:

• прямым наименованием, ср. появление др.-исл.  
Óðinn сначала в речи Тора (ec em Óðins sonr (Hrbl. 9)  
“я Одина сын”), затем самого Одина (Óðinn á iarla 
(Hrbl. 24) “Один имеет ярлов”*; áttunga brautir til 
Óðins landa (Hrbl. 56) “родни дорогу в Одина зем-
ли”*); теоним Þórr появляется в Hrbl. 9 (самоназы-
вание), 18, 22, 28, 32, 36, 55 (в обращениях Одина);

• происхождением11, перечислением родствен-
ных связей (Тор – сын Одина, брат Мейли, отец 
Магни (Hrbl. 9));

10  Предлагается конъектура, в большей мере соответ-
ствующая содержанию песни: др.-исл. *far-hirðir ‘по-
ездки пастух’ [12, S. 86].

11  Ср.: Segia mun ec til nafns míns … // oc til allz øðlis: ec em 
Óðins sonr (Hrbl. 9) “Скажу своё имя … // и всё проис-
хождение: я Одина сын”*.



8 ТОПОРОВА

ИЗВЕСТИЯ  РАН.  СЕРИЯ  ЛИТЕРАТУРЫ  И  ЯЗЫКА    том 77    № 3    2018

• ассоциативными комплексами, ср. употребле-
ние др.-исл. valr ‘павший на поле брани’, содержа-
щее аллюзию на хейти Одина – др.-исл. Val-fǫðr 
“Павших отец”;

• анаграммами, ср. зашифровку др.-исл. Þórr: 
Þórr á afl œrit, … // oc þóttisca þú þá Þórr vera; // 
hvárki þú þá þorðir … (Hrbl. 26) “У Тора сил вдоволь, 
… // не казалось тебе, что ты Тор; // не смел ты …”*;

• сокрытием имени и тем самым истинной при-
роды персонажа (Hrbl. 10; 11).

Необходимо остановиться на анализе име-
ни Одина, под которым он выступает в “Песни 
о Харбарде”. Существуют две его трактовки: ком-
позит др.-исл. Hár-barðr, представляющий собой 
с морфологической точки зрения бахуврихи, ин-
терпретируется либо как “седо-бородый” [2, c. 227], 
то есть первый компонент возводится к др.-исл. 
hárr ‘седой, серый’ (< о.-герм. *hairu- [14, S. 212]), 
а второй к др.-исл. -barðr ‘бородатый’ (как в *lang-
barðr ‘длиннобородый’ (Gðr. II 19, конъектура)  
[14, S. 24; 122]), либо как “высоко-бородый” (< др.-
исл. hár ‘высокий’ (< прасканд. *hauhaR) & др.-исл. 
barð 2 ‘борода’ [13, S. 210]; [26]). Вместе с тем воз-
можен и иной вариант этимологического решения, 
не противоречащий языковым фактам, а именно 
как “высокий (боевой) топор имеющий” (< др.-исл. 
hár ‘высокий’ & др.-исл. barða ‘боевой топор’12,  
родственное др.-исл. barð 2 ‘борода’ [13, S. 210]), то 
есть в номинации акцент делается на двух призна-
ках – высоте (неотъемлемой характеристике Оди-
на, эксплицирующей его положение верховного 
бога в скандинавском пантеоне) и владении оружи-
ем (более подобающем Тору как главному защит-
нику асов). Предпочтительность этого варианта 
представляется очевидной, так как, с одной сторо-
ны, эксплицирует имя Одина, имеющего хейти вы-
сокий, которому посвящены эддические “Речи Вы-
сокого” (др.-исл. Háva-mál), а с другой, – наиболее 
релевантное действие Тора – сражаться (др.-исл. 
beria, претерит barða)13 и его дериват – обозначе-
ние оружия (др.-исл. barða ‘боевой топор’)14, ко-
торому Один пытается подражать в перебранке, 
чтобы быть с ним на равных, мимикрировать и не 
обнаруживать своего настоящего имени.

12  “barða f. ‘streitaxt’, nisl. barða ‘hammer um stockfisch zu 
klopfen’. – viell. < mnd. barde vgl. as. barda, ahd. barta 
< …> falls nicht, ganz wie das nd. wort, aus barð 2 ‘bart’ 
gebildet. Die bed. wäre also ‘mit einem bart versehene axt” 
[13, S. 26].

13  Примеры приведены в § 2.
14  Cр. имя великана, наделившего Одина волшеб-

ным жезлом, зафиксированное в  “Песне о  Хар-
барде” с  идентичным вторым компонентом – др.-
исл. Hlé-barðr (Hrbl. 20), которое можно интерпре-
тировать как “защиту боевого топора имеющий”  
(< др.-исл. hlé ‘schutz’ [13, S. 235]).

Отношения между Одином и Тором станови-
лись объектом пристального внимания исследова-
телей, мнения которых претерпели весьма суще-
ственные изменения: если первоначально доми-
нировала концепция их различного социального 
статуса (Один – повелитель ярлов, а Тор – бон-
дов), то в настоящее время общепризнанной ста-
ла точка зрения об их принадлежности к одному 
и тому же рангу, в пределах которого они всё же 
обладают различными полномочиями15. В имени, 
избранном Одином в “Песни о Харбарде”, скры-
та отгадка конфликта между ним и Тором: Один 
универсален по своей природе, ему подвластны 
все сферы деятельности, он может выполнять лю-
бые функции, в том числе и закреплённые за дру-
гими богами (например, воинскую, типичную для 
Тора), а другим богам такое поведение категориче-
ски запрещено, поэтому Тор, намекающий на свои 
демиургические деяния, и терпит поражение. Же-
лание Одина скрыть своё имя даже от собственно-
го сына, выступающего в качестве его соперника, 
объясняется на наш взгляд невозможностью допу-
стить кого-либо даже из представителей пантеона, 
имеющих родственные связи, к высшей мудрости 
магической природы, доступной только ему само-
му. Тор оказывается не в состоянии разгадать за-
гадку – установить имя своего оппонента и тем са-
мым проникнуть в глубинные тайны мироздания, 
и поэтому лишается возможности пересечь грани-
цу, проходящую между двумя берегами пролива, 
символизирующую водораздел между божествен-
ным и сверхбожественным, тайным, магическим, 
закрытым для всех, кроме Одина, выполняющего 
функцию медиатора, перевозящего через пролив. 
Предлагаемую выше гипотезу об интерпретации 
имени, под которым Один выступает в  “Песни 
о Харбарде”, подтверждает засвидетельствованное 
в строфе 56 противопоставление “земель Одина” 
принадлежащей Тору “людей земле”, ср.: … unz þú 
hittir Verland; // þar mun Fiǫrgyn hitta Þór, son sinn, //  
oc mun hon kenna hánom áttunga brautir til Óðins 
landa (Hrbl. 56) “… пока не найдёшь Людей зем-
ли; // там с сыном Тором встретится Фьёргюн, //  
она объяснит путь к родне в Одина земли”*. Осно-
вываясь на эддических данных, можно констати-
ровать, что Тор, сражаясь с великанами и защищая 
от них богов и людей, осуществлял контроль в го-

15  Ср. характерное высказывание: “Denn immer wieder 
kann man feststellen, daß Thor und Odin, wenn auf 
verschiedenen Gebieten wirksam, im heidnischen Glauben 
als gleichartige Götter betrachtet worden sind. Thor ist 
<…>, ganz wie Odin, als aller Götter Haupt gegolten hat 
<…>. Thor ist gar nicht ausschließlich ein Gott der bloß 
körperlichen Kraft; denn seine Weisheit zeigt er auf ganz 
dieselbe Weise in den Alvíssmál, wie Odin im Kampfe 
mit Vafþrúðnir. Odin ist der Erfinder der Runenkunst, 
aber Thor weiht die Runeninschriften mit seinem 
Hammerzeichen” [15, S. 149].
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ризонтальной плоскости, в которой располагались 
“земли людей” (др.-исл. Verland (Hrbl. 56)) и “мир 
великанов” (др.-исл. iǫtun-heimr), а Один – в вер-
тикальной, между миром иным и этим светом.

§ 2. Конфликт между Одином и Тором доста-
точно серьёзен; он может привести к летальному 
исходу, ср.: … fyr slícom, sem þú ert, // þá mun ec 
forða fiǫrvi míno … (Hrbl. 12) “… от таких, как ты, //  
спасу я  свою жизнь …”*. На первый взгляд его 
причину трудно установить, однако, если внима-
тельно исследовать текст, то нельзя не обратить 
внимания на одно обстоятельство: Тор выходит за 
рамки своей компетенции как защитника людей 
и богов от великанов, наделённого недюжинной 
силой, и претендует на космогонические деяния 
(создание звёзд), которые приписываются главно-
му демиургу Одину. Ср.: upp ec varp augom Allvalda 
sonar // á þann inn heiða himin; // þau ero merki mest 
minna verca, // þau er allir menn síðan um sé (Hrbl. 19) 
“бросил глаза я Альвальди сына в ясное небо; //  
вот лучший памятник моим подвигам, // которые 
все люди с тех пор видят”*. Комизм ситуации за-
ключается в том, что Один, пародируя Тора, изо-
бражает себя в его амплуа, ср. одинаковые реплики 
богов: Ec var austr (Hrbl. 24 – реплика Тора, харак-
теризующая его обычный маршрут в страну вели-
канов; Hrbl. 30 – реплика Одина, уподобляющего-
ся Тору) “Я был на востоке”*. Один обманывает 
(ср. др.-исл. vél, постоянно всплывающий в его 
высказываниях о своих деяниях) и прикидывается 
обманутым Тором, ср.: Ec mynda þér þá trúa, nema 
þú mic í trygð véltir (Hrbl. 34) “Поверил бы я, если 
бы ты меня в доверии не обманул”*. Иными сло-
вами, Один играет с  Тором, как кошка с  мыш-
кой, и к тому же приписывает себе воинские под-
виги, как правило, совершаемые Тором. Ср.: Ec 
varc í hernom, er hingat gorðiz // gnæfa gunnfana, geir 
at rióða (Hrbl. 40) “Был я в дружине, спешившей 
сюда, // стяг битвы поднять и копьё окровавить”. 
Создаётся впечатление, что Тор и Один вторгают-
ся в области компетенции друг друга; разница в их 
позиции заключается лишь в том, что Тор дела-
ет это невольно, не подозревая, кто его собесед-
ник, а Один, напротив, сознательно провоцирует 
Тора16. В эддической модели мира эти сферы были 
разграничены. Тор воплощал физическую силу, 
и его главная функция заключалась в “совершении 
подвига”17, сражении с великанами и защите от них 

16  Ср. его неприкрытую насмешку над Тором, называ-
емым в ситуации крайне неблагоприятной для него 
Асов (богов) Тором: Ása-Þórs hugða ec aldregi mundo // 
glepia féhirðir farar (Hrbl 52) “Асов Тора никогда не ду-
мал, // что помешает скота пастух поездке”*.

17  Др.-исл. þrec drýgia (Hrbl. 48); ср. значение др.-
исл. þrecr: “m. kraft u. energie, energische tat (Hrbl. 48)”  
[14, S. 242].

богов и людей18, которую реализовал глагол beria: 
Ec var austr oc iǫtna barðag (Hrbl. 23) “Я был на вос-
токе и разил великанов”*; Brúðir berserkia barðac í 
Hléseyio (Hrbl. 37) “Жён берсерков я разил на Хле-
сей”*; Klæki vanntu, Þórr, er þú á konom barðir (Hrbl. 
38) “Вот дело позорное – жён разить”. Акцент на 
мощи как важнейшем качестве Тора содержится 
и в его самоопределении как “силы властителя бо-
гов” (þrúðvaldr goða (Hrbl. 9)) и постоянно обыгры-
вается на уровне поэтики19. Один также имел отно-
шение к воинской функции, но она принципиаль-
но отличалась от полномочий Тора, так как была 
связана с павшими на поле боя (др.-исл. valr), то 
есть с миром иным и его неизменной ассоциаци-
ей с неизведанным, неподвластным человеку, ма-
гическим, для выражения которых в “Песне о Хар-
барде” служат специальные атрибуты (gambanteinn 
‘волшебная ветвь’) и техники (др.-исл. vél ‘обман’; 
orðkringi ‘слов изгибы (круги)’, то есть ‘излили-
стые, витиеватые речи’).

§ 3. В  “Песне о  Харбарде” можно выделить 
фрагменты следующих жанров:

а) путешествие, которое маркируют глаголы 
движения: Þórr fór ór austrvegi oc kom at sundi eino. 
Ǫðrom megom sunzins var feriokarlinn með scipit 
(Hrbl. проз.) “Тор ехал с востока и подошёл к ка-
кому-то проливу. По другую сторону пролива был 
перевоза муж с лодкой”*; … allz þú vill mic eigi um 
váginn feria (Hrbl. 55) “… если ты не хочешь меня 
перевозить”*; Ferðu mic um sundit (Hrbl. 3) “Пе-
ревези меня через пролив”*; segðu til nafns þíns, 
ef þú vil um sundit fara (Hrbl. 8) “скажи своё имя, 
если хочешь через пролив ехать”*; langt er at fara 
(Hrbl. 56) “долго ехать”*; Farðu firr sundi! Þér scal 
fars synia (Hrbl. 54) “Уходи от пролива! Тебе от-
казано в  поездке”*; launa mun ec þér farsynion  
(Hrbl. 59) “отомщу тебе за отказ в поездке”*; Farðu nú 
(Hrbl. 60) “Уходи теперь”*; seinn ertu at for þinni; //  
langt myndir þú nú kominn, Þórr (Hrbl. 50) “опоздал 
ты в своей поездке; // далеко бы ты ушёл, Тор”*; …  
hugða ec aldregi mundo // glepia féhirðir farar  
(Hrbl 52) “… никогда не думал, // что помешает ско-
та пастух поездке”*; baðat hann hlennimenn flytia eða 
hrossa þiófa (Hrbl. 8) “конокрадов перевозить и бро-
дяг не велел он”*; … ef ec komomc yfir sundit (Hrbl. 
13) “… если я переправлюсь через пролив”; Styrðu 
hingat eikonni! (Hrbl. 7) “Переправь сюда лодку”*; at 
vaða um váginn til þín (Hrbl. 13) “перейти вброд че- 

18  Ср. экспликацию этой функции: Ec var austr oc iǫtna 
barðag, // … mikil myndi ætt iǫtna, ef allir lifði, // vætr 
myndi manna undir miðgarði (Hrbl. 23) “Я был на вос-
токе и разил великанов, // огромным был бы род ве-
ликанов, если бы все они жили, // не было бы людей 
в Мидгарде”*.

19  Ср. звуковой повтор А…В-АВ: Þórr (теоним) – þrúð 
‘cила’.
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рез пролив к тебе”*; ef ec ræð á vág at vaða (Hrbl. 47) 
“если мне удастся перейти вброд пролив”*;

б) похвальба обозначается
– соответствующим глаголом: hrósar þú verði-

nom (Hrbl. 4) “хвалишься ты едой”*;
– сравнительной или превосходной степенью 

прилагательного со значением превосходства: varð 
ec þeim ǫllom efri at ráðom (Hrbl. 18) “был я изо всех 
выше в советах”*; upp ec varp augom Allvalda sonar // 
á þann inn heiða himin; // þau ero merki mest minna 
verca, // þau er allir menn síðan um sé (Hrbl. 19) “бро-
сил глаза я Альвальди сына в ясное небо; // вот 
лучший памятник моим подвигам, // которые все 
люди с тех пор видят”*.

Объектом самовосхваления Тора становятся 
его ратные подвиги, прежде всего поединки с ве-
ликанами. Ср.: … er við Hrungnir deildom, // sá inn 
stórúðgi iǫtunn, … // þó lét ec hann falla oc fyrir hníga 
(Hrbl. 15) “… когда я с Хрунгниром бился, // могу-
чим великаном, … // но я заставил его пасть и вниз 
[к земле] согнуться”*; ec drap Þiaza, inn þrúðmóðga 
iǫtun (Hrbl. 19) “я Тьяци убил, великана могуче-
го”. Один ставит себе в заслугу, казалось бы, не-
благовидные поступки20, например, соблазнение 
девы (mans at kosta (Hrbl. 16))21, которые пресле-
дуют совершенно иную цель – указать способы 
расшифровки его настоящего имени, исходя из 
его деяний. В данном случае возникают ассоци-
ации с  другим совращением девы – великанши 
Гуннлёд, охранявшей священный напиток, похи-
щение которого Одином сделало его обладателем 
“мёда поэзии”, поэтического дара. Другие деяния 
Одина, а именно обман (др.-исл. vél), маркируют 
его сопричастность сфере магии; они не заслужи-
вают поверхностной отрицательной оценки, на-
против, свидетельствуют о его приобщении сти-
хии сверхъестественного, в частности, колдовству 
с его атрибутами – ведьмами, волшебным жезлом 
и др. Ср.: Miclar manvélar ec hafða við myrcriðor, // 
þá er ec vélta þær frá verom; // harðan iǫtun ec hugða 
Hlébarð vera, // gaf hann mér gambantein, // enn ec 
vélta hann ór viti (Hrbl. 20) “Большим дев обманом 
опутал я ночных наездниц, // обманывал я их, от-
влекая от мужей; // могучий великан Хлебард // 
дал мне жезл волшебства, а я обманул его, лишив 
ума”*;

в) нид, основная цель которого – унизить 
и оскорбить собеседника, реализуется при помощи

20  Показательно, что для их оценки применяется анти-
теза ‘плохой’ – ‘хороший’: Illom huga launaðir þú þá góðar 
giafar (Hrbl. 21) “Злом отплатил ты за добрый пода- 
рок”*.

21  Ср. другие вызывающие осуждения действия Одина – 
несправедливый суд (Hrbl. 25) или раздувание раздора 
среди воинов (Hrbl. 24).

 существительных, служащих для обозначения 
данного жанра: scylda ec launa kǫgursveini þínom 
// kanginyrði (Hrbl. 13) “отомщу я тебе младенцу  
(= сосунку, сопляку) // за оскорбительные слова”*22; 
Hvar namtu þessi in hnœfiligo orð, // er ec heyrða 
aldregi hnœfiligri? (Hrbl. 43) “Ты где научился речам 
глумливым? // Глумливее слов не слыхал никогда я”; 
hættom hœtingi (Hrbl. 53) “прекратим брань”; … allz 
þú mér scœtingo einni svarar (Hrbl. 59) “… если ты 
мне только насмешку одну отвечаешь”*;
 негативных наименований как самого про-

тивника, так и его поступков, ср. называние Тора 
бродягой (brautingi (Hrbl. 6); hlennimann (Hrbl. 8)), 
конокрадом; битву Тора Один считает позором23;
 нелестных эпитетов24, ср.: Hárbarðr inn ragi 

(Hrbl. 27; 51) “Харбард женоподобный”; Þess viltu 
nú geta, ef þú fórt oss ólubann at bióða (Hrbl. 41) “Ты 
о том говоришь, что хотел нам немилого сделать*”; 
halr inn hugblauði (Hrbl. 49) “муж трусливый”*;
  антитезы ‘плохой’ – ‘хороший’25 или одного 

из её репрезентантов (ср.: Illom huga launaðir þú þá 
góðar giafar (Hrbl. 21) “Злом отомстил ты за добрый 
подарок”*; Orðkringi þín mun þér illa koma (Hrbl. 47) 
“Твои витиеватые речи плохо обернутся для тебя”*;  
Mælir þú at munnz ráði, svá at mér verst þiccia  
(Hrbl. 49) “Говоришь ты всё, что в рот тебе лезет, 
чтобы мне хуже всего подумалось”*;
 упрёков в адрес оппонента (в “босоногости”, 

недостатке одежды и отсутствии имущества);
  угроз (убить (Hrbl. 27)26; ударить молотом 

(Hrbl. 47)27);
  лжи (о неверности жены Тора (Hrbl. 48)28; 

hygg ec, at þú liúgir (Hrbl. 49) “думаю я,  что ты 
лжёшь”*);
  возмездии (Illom huga launaðir þú þá góðar 

giafar (Hrbl. 21) “Злом отомстил ты за добрый 

22  Отметим, что агрессивные высказывания характер-
ны не только для Одина, зачинщика ссоры, но и для  
Тора.

23  Ср.: Klæki vanntu, Þórr, er þú á konom barðir (Hrbl. 38) 
“Вот дело позорное – жён истреблять”.

24  Эпитеты могут характеризовать не только противни-
ков, но и саму ситуацию, ср.: Harm liótan mér þiccir í  
því, // at vaða um váginn til þín oc væta ǫgur minn  
(Hrbl. 13) “Вред ужасный кажется мне в том, // чтобы 
перейти вброд через пролив к тебе и ношу намочить”*.

25  Ср., например: baðat hann hlennimenn flytia eða hrossa 
þiófa, // góða eina, oc þá er ec gerva kunna (Hrbl. 8) “не 
велел он перевозить бродяг и конокрадов, // но добрых 
[людей], которых я знаю”*.

26  Ср.: Hárbarðr inn ragi, ec mynda þic í hel drepa (Hrbl. 27) 
“Харбард женоподобный, я убил бы тебя в хель”*.

27  Ср.: ef þú hlýtr af hamri hœgg (Hrbl. 47) “если получишь 
молотом удар”*.

28  Sif á hó heima (Hrbl. 48) “У Сив есть дома любовник”*.
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подарок”*; launa mun ec þér farsynion (Hrbl. 59) 
“отомщу тебе за отказ в поездке”*);

г) эпистемиологическая песня, кодируемая
– глаголом ‘знать’: veiztattu fyrir gorla: // dǫpr 

ero þín heimkynni (Hrbl. 4) “не знаешь ты наперёд: 
// печаль у тебя дома”*; Þat segir þú nú, er hveriom 
þiccir // mest at vita, at mín móðir dauð sé (Hrbl. 5) 
“То, что ты говоришь теперь, хуже всего знать, // 
что моя мать мертва”*; Ec mynda þér þat veita, ef ec 
viðr of kœmiz (Hrbl. 33) “Если ведал бы чем, помог 
бы охотно”; ec mun þér stǫðna kenna (Hrbl. 7) “я дам 
знать тебе о стоянке”*; baðat hann hlennimenn flytia 
eða hrossa þiófa, // góða eina, oc þá er ec gerva kunna 
(Hrbl. 8) “не велел он перевозить бродяг и коно-
крадов, // но добрых [людей], которых я знаю”*;

– прилагательными ‘мудрый, умный’: reccr inn 
ráðsvinni, er býr í Ráðseyiarsundi (Hrbl. 8) “воин, со-
ветом мудрый, который живёт в  Совета острова 
проливе”*;

– существительными из соответствующей сфе-
ры, например, ‘ум’, ‘совет’: enn ec vélta hann ór viti 
(Hrbl. 20) “а я обманул его, лишив ума”*; varð ec 
þeim ǫllom efri at ráðom (Hrbl. 18) “был я изо всех 
выше в советах”*; Ráð mun ec þér nú ráða (Hrbl. 53) 
“Совет я должен тебе теперь посоветовать”*; reccr 
inn ráðsvinni, er býr í Ráðseyiarsundi (Hrbl. 8) “воин, 
советом мудрый, который живёт в Совета острова 
проливе”*; varð ec þeim ǫllom efri at ráðom (Hrbl. 18) 
“был я изо всех выше в советах”*.

Детальный анализ “Песни о Харбарде” приво-
дит к выводу о его трактовке как специфичного ва-
рианта космогонической песни, посвящённой опи-
санию мифа творения, осуществляемому в виде 
поединка в знаниях о происхождении и устройстве 
вселенной. Чтобы привести доводы в пользу этой 
гипотезы, необходимо сравнить эту эддическую 
песню с классическим образцом данного жанра – 
“Речами Вафтруднира”. Выделим общие элементы 
в их семантической структуре:

• ядро космогонической песни, составляющее 
“созидание элементов мироздания, космических 
и культурных объектов, людей” [16, c. 366], под-
робно разрабатывается в Vm. и весьма редуциро-
ванно в Hrbl. (ср. упоминание о сотворении звёзд 
в девятнадцатой сторке);

• мотив первоначального времени (illo tempore), 
прецедента доминирует в Vm., а в Hrbl. упомина-
ется вскользь, ср.: Nam ec at mǫnnom aldrœnom, er 
búa í heimis dysiom (Hrbl. 44) “Я их перенял у древ-
них людей из домашних курганов”;

• мотив состязания реализуется в перебранке 
и похвальбе двух соперников – Одина и Тора, об-
менивающихся репликами на берегу пролива, на-
мёке на возможную гибель одного из них (Hrbl. 12).

Различия между “Песней о Харбарде” и “Реча-
ми Вафтруднира” имеют гораздо более глобальный 
характер, чем совпадения в структуре их содержа-
ния; они отражают следующие моменты:

• в “Песне о Харбарде” возникновение объек-
тов космизированной вселенной, составляющее 
основное содержание “Речей Вафтруднира”, на-
ходится на периферии (ср. единственный мини-
контекст о происхождении звёзд) и упоминается 
с совершенно иной целью – обозначить вторжение 
Тора, выполняющего воинскую функцию, с сферу 
интересов Одина – демиурга;

• противостояние в “Речах Вафтруднира” про-
исходит между разными классами мифологических 
персонажей: богом Одином и великаном Вафтруд-
ниром, причём победа Одина знаменует смену па-
радигмы: первенства, полученного благодаря древ-
ности пребывания на земле, по времени совпадаю-
щего с моментом сотворения вселенной, великаны 
лишаются в пользу богов и, таким образом, экс-
тенсиональное доминирование великанов уступа-
ет место интенсиональной магии богов; в “Песне 
о Харбарде” наблюдается иная картина: оба участ-
ника перебранки принадлежат к одному классу бо-
гов, но выполняют различные функции – воинскую 
(Тор) и магическую (Один), взаимопроникновение 
которых находится под запретом;

• в “Речах Вафтруднира” оба участника наде-
лены хитростью и искушённостью29, а в “Песне 
о Харбарде” это утверждение справедливо лишь 
по отношению к Одину; Тор же оказывается не-
способным разгадать имя и сущность своего оппо-
нента в отличие от Вафтруднира, которому удаётся 
узнать Одина;

• в финале поединка “Речей Вафтруднира” про-
исходит сцена идентификации участников, когда 
великан Вафтруднир догадывается, что ему при-
шлось соревноваться с  самим богом Одином30, 
а в “Песне о Харбарде” этого не происходит: Тор 
не узнаёт Одина.

Приведённые выше факты свидетельствуют 
о том, что в “Песне о Харбарде” обнаруживаются 
рефлексы космогонической песни, цель которой со-
стоит в познании тайн мироздания. Для реализации 
данной интенции служит эпистемиологическая пес-
ня, описывающая ситуацию п о з н а н и я, освое-
ния информации об устройстве и происхождении 
вселенной, фрагменты которой представлены, хотя 

29  Ср. внутреннюю форму имени великана, которая не-
двусмысленно свидетельствует о его особых даровани-
ях в области познания – др.-исл. Vaf-ðrúðnir, букв. “за-
путывания силу (имеющий)”.

30  Ср. высказывание великана, признающего своё пора-
жение: Nú ec við Óðinn deildac mína orðspeki, // þú ert æ 
vísastr vera (Vm. 55) “Вот я с Одином делился слов му-
дростью; // ты мудрейший”*.



12 ТОПОРОВА

ИЗВЕСТИЯ  РАН.  СЕРИЯ  ЛИТЕРАТУРЫ  И  ЯЗЫКА    том 77    № 3    2018

и редуцированно, в данной эддической песне. Фор-
ма познания высшей мудрости происходит в виде 
словесного состязания, принимающего форму пе-
ребранки, поэтому фигурируют её вариации в виде 
самовосхваления и оскорбления противника (нида). 
В “Песне о Харбарде” акцент делается на образе 
Одина как посредника в  приобщении магических 
знаний, принимающего вид перевозчика через про-
лив, символизирующий границу между божествен-
ными и сверхъестественными, тайными знаниями, 
и эта ключевая функция Одина детерминирует на-
личие путешествия, реализующего идею движения.

В целом можно констатировать, что в  “Пес-
не о Харбарде” содержание – словесный поединок 
Одина и Тора, а также главная функция Одина как 
медиатора – перевозчика через пролив – детерми-
нирует форму данной эддической песни, консти-
туируемой фрагментами различных жанров (по-
хвальбы, оскорбления, эпистемиологической песни 
и путешествия), для реализации которых исполь-
зуются различные лингвостилистические приёмы.
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Сокращения 
Названия эддических песен

Hrbl. – Hárbarðzlióð “Песнь о Харбарде”
Vm. – Vafþrúðnismál “Речи Вафтруднира”
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