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Рассказ о происхождении порфиры-багряницы 
в Хронографии Иоанна Малалы 

и Хронике Георгия Амартола 
(сравнительный анализ) 

Хроника Георгия Амартола (далее — ХГА), оказавшая ощутимое вли
яние на древнерусскую культуру, является предметом постоянного и раз
ностороннего научного интереса, однако литературная ее сторона изуча
лась только в общих чертах. Д. Ε Афиногенов исследовал внешнюю 
композицию, а также сделал акцент на общей идее.1 Я. Н. Любарский 
обратил внимание на композицию ХГА, на характер персонажей,2 

И. С. Чичуров исследовал вопрос об авторе.3 К сюжетным рассказам 
ХГА как факту литературы обратились О. В. Творогов и Я Н. Любар
ский. О. В. Твороговым была поставлена проблема сюжетного рассказа 
на материале славяно-русского перевода ХГА еще в 1970 г. Исследова
тель упомянул главные темы, дал краткое изложение содержания несколь
ких рассказов и краткий анализ приемов сюжетообразования.4 В 1996 г. 
Я. Н. Любарский поставил проблему сюжетного рассказа на материале 
византийских хроник.5 Наблюдения О. В. Творогова и Я. Н. Любарско
го над сюжетами ХГА открывают перспективу углубленного изучения в 
этом историческом произведении именно того слоя, который несет в себе 
свидетельства литературного творчества. 

Я. Н. Любарский со ссылкой на К. Крумбахера отмечает, что мате
риал византийских хроник представлял собой своего рода «общее досто
яние», поскольку переходил из одного сочинения в другое.6 Это справед-

' А ф и н о г е н о в Д Ε 1) Композиция Хроники Георгия Амартола//ВВ М, 1991 
Τ 52 С 102—112, 2) Об идейно-политической ориентации «Хроники Георгия Амартола»// 
Византийские очерки Μ , 1996 С 88—96 

2 Л ю б а р с к и й Я Η Сочинение Продолжателя Феофана Хроника, история жизне
описания // Продолжатель Феофана Жизнеописания византийских царей СПб, 1992 
С 201—265 

3 Ч и ч у р о в И С Культура VIII—XII вв //Культура Византии Вторая половина 
VII—XII вв Μ , 1989 С 129—152 

4 Т в о р о г о в О В Беллетристические элементы в переводном историческом повество
вании XI—XIII вв // Истоки русской беллетристики Возникновение жанров сюжетного по
вествования в древнерусской литературе / Отв ред Я С Лурье Л , 1970 С 108—141 

5 Л ю б а р с к и й Я Η Сюжетное повествование в византийской хронистике (постанов
ка проблемы) // Византийские очерки Μ , 1996 С 39—49 

6 Л ю б а р с к и й Я Η Сочинение С 203 Между прочим, у К Крумбахера тут же 
употреблена и более яркая метафора der literarische Kommunismus — «литературный комму
низм» ( K r u m b a c h e r К Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende 
des ostromischen Reiches (527—1453) 2 Auflage München, 1897 S 320) 
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ливое заключение, однако в характере заимствования был свой порядок. 
Заимствующий автор делал рассказ другим, подчинял своей линии изло
жения и своему взгляду на вещи. Поэтому из «общего достояния» одно 
бралось, а другое нет, что-то добавлялось, менялась композиция и тем 
самым тональность и даже идея. Это хорошо видно на материале рас
сказов ХГА при сопоставлении с рассказами Хронографии Иоанна Ма-
лалы (далее — Mal), один из которых является темой настоящей статьи. 

Кратко о текстах. Mal сохранилась в единственном списке, без первой 
книги 7 Славянский перевод Mal (далее — Мал) сохранился в разрознен
ном и неполном виде, и только в составе русских хронографов.8 

ХГА сохранилась в большом количестве списков. Текстология памят
ника хорошо изучена, представлена в критическом издании К. де Боора.9 

Славяно-русский перевод ХГА (далее — Врем) имеется в издании 
В. М. Истрина,10 давно ставшем библиографической редкостью. Первая 
книга Врем издана нами с исправлением ошибок истринского издания и 
с добавлением вариантов по некоторым вновь найденным спискам;" 
издан также перевод на русский язык всего текста по Троицкому списку 
(РГБ, ф. 173/1, № ЮО) (до 553 г.).12 

Среди извлечений из Mal в ХГА есть несколько компактных по объе
му и содержанию рассказов: Смерть Зороастра, Открытие багряной крас
ки мудрецом Гераклом (кн. II); Война Креза с Киром (кн. VI); рассказы 
о Ромуле, Стратиг Маллий и Февруарий (кн. VII). Каждый рассказ име
ется в двух византийских и двух славянских текстах: Хронографии Иоан
на Малалы (Mal), ее славянском переводе (Мал), Хронике Георгия Амар-
тола (ХГА), Временнике Георгия Мниха (Врем).13 Для иллюстрации на
шего подхода в настоящей статье мы выбрали рассказ Открытие 
багряной краски мудрецом Гераклом и происхождение порфиры-багряни-

Издан D i n d o r f L Corpus Scriptorum Histonae Byzantinae N 25 Bonnae, 1831 
Bd 2—12 Переизд PG Vol 97 Col 65—718 (сохранены указания на страницы Боннского 
издания) Частично воспроизведен в издании Μ И Чернышевой (см след сноску) Как го
ворит К Крумбахер, «Малала так щедро оплодотворял на протяжении шести столетий всю 
народную историческую литературу, что сам он постепенно становится ненужным» ( K r u m 
b a c h e r К Geschichte S 329) 

8 В Μ Истрин в свое время издал поочередно весь славяно-русский текст Mal с текс
туальной критикой, с вариантами и с греческим параллельным текстом Благодаря усилиям 
Μ И Чернышевой, исследователи в настоящее время имеют под рукой весь текст и весь 
труд В Μ Истрина в компактном издании и с ценными комментариями (Истрин В Μ 
Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе Репринтное переизд всех книг / Подгот 
Μ И Чернышевой Μ , 1994) При цитировании Мал указываем страницы по этому изда
нию 

9 Georgn monachi chronicon / Ed Carolus de Boor Leipzig, 1904 Vol 1—2 Переизд Ed 
stereotypa ed anni 1904/Corr cur Peter Wirth Stuttgart, 1978 Vol 1—2 При цитировании 
указываем страницу и строку (с литерой Б) Э фон Муральтом издан греческий список Хро
ники из собрания Синодальной библиотеки, дальше отстоящий от славяно-русского перевода 
(Хронограф Георгия Амартола / Греческий подлинник, пригот к изд Э Г фон Муральтом 
СПб, 1859) 

' " И с т р и н В Μ Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе 
Τ 1 Текст Пг , 1920 При цитировании указываем страницу и строку (с литерой И) 

11 М а т в е е н к о В А . Щ е г о л е в а Л И Временник Георгия Монаха (Хроника Геор
гия Амартола в славянском переводе XI в) Кн 1 Славянский текст Русский перевод Ком
ментарий//Герменевтика древнерусской литературы М, 2000 Сб 10 С 644—717 

М а т в е е н к о В А . Щ е г о л е в а Л И Временник Георгия Монаха (Хроника Геор
гия Амартола) Русский текст, комментарий, указатели Μ , 2000 

13 Эти рассказы проанализированы нами последовательно на каждом этапе их культур
но-исторической жизни ( Щ е г о л ев а Л И Сюжетный рассказ в Хронике Георгия Амарто
ла проблема соотношения с источниками, древнерусская рецепция Автореф дисс канд 
филол наук М, 2003 С 13—14, 16) 
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цы как царской одежды,14 важный в связи с ключевым значением трак
товки темы царя и царства в ХГА. 

Результаты анализа приведены в настоящей статье с разной степенью 
подробности: детально изложен материал первого этапа (Mal —> ХГА), а 
особенности славянских переводов представлены по канве греческих ори
гиналов. Привлекаются к сравнению самые яркие явления параллельного 
сюжета одной русской исторической компиляции — Летописца Еллинско-
го и Римского (далее — Ел). 

Проанализируем вначале различие двух греческих текстов. 
Сюжет рассказа в Mal (VI в.) и ХГА (IX в.), на первый взгляд, один и 

тот же. Я. Н. Любарский считает, что за три века, разделяющие двух ав
торов, в манере подачи материала мало что изменилось.15 Нас будет инте
ресовать как раз это «малое». Задача — заметить сюжетные и содержатель
ные различия между параллельными рассказами в этих хрониках, тем 
самым обнаружить различия и в манере изложения, и в идеях VI и IX вв. 

Ввод рассказа в общее историческое повествование, форма привязки 
являются значимой характеристикой авторского стиля. И в Mal, и в ХГА 
рассказ следует за сообщением о разделении Агенором земель между 
тремя сыновьями: Финиксом, получившим Тир, Сиром, получившим 
Сирию, и Киликом, получившим Киликию.16 

В рассказе Mal не реализуется заявленная схема рассказа о каждом 
сыне. Подробно рассказывается только о Финиксе, и понятно почему: 
«государственный» подход требовал истории порфиры. 

В Mal рассказ состоит из трех частей: находка Геракла, повеление 
царя Финикса о царской одежде, дальнейшая история порфиры у рим
ских правителей. В ХГА рассказ короче, он состоит из двух частей: на
ходка Геракла и повеление Финикса. 

Рассказ начинается вводящей частицей γάρ «ведь», «ибо» и раскрыва
ет сообщение: «Геракл — открыватель конхилии». Указатель γάρ значит: 
«дело было так». 

Mal II Х Г А Б175 

Έν δε χρόνοις της βασιλείας τοΰ Φοίνικος 
ην 'Ηρακλής φιλόσοφος ό λεγόμενος Τόριος, 
όστις έφεΰρε τήν κογχύλην έωριζόμενος 
γάρ 
έπΐ τό παράλιον μέρος της Τύρου είδε 
ποιμενικόν 
κύνα έσθίοντα τήν λεγομένην κογχύλην, 
όπερ εστί μικρόν είδος θαλάσσιον 
κοχλιοειδές, 
και τόν ποιμένα νομίζοντα αίμάσσειν τόν 
κύνα, 
λαβόντα άπό τών προβάτων πόκον έρέας, 
καί βάπτοντα τόν πόκον 

Έν δε χρόνοις της βασιλείας τοΰ Φοίνικος 
ήν Ηρακλής ό Τύριος <καί> φιλόσοφος 
καί της κογχύλης εφευρέτης, έωριζόμενος 

Τ ά ρ 

έπΐ τό παράλιον μέρος της Τύρου είδε 
ποιμενικόν 
κύνα έσθίοντα τήν λεγομένην κογχύλην 

Καί τοΰ ποιμένος νομίζοντος αίμάσσειν τόν 
κύνα, 
λαβών πόκον έρίου άπό τών προβάτων, 
καί έκμάξαντος τό καταφερόμενον έκ τοΰ 
στόματος τοΰ κυνός, καί βαφένος τοΰ πόκου, 

14 Mal II, 76 Мал, 76 ХГА Б 17s—23. И 37ц—24 В Троицком списке это место утра
чено, В Μ Истрин приводит текст по списку ГБЛ, собр Ундольского, № 1289 Мы ис
пользуем список 1456 г ГИМ, собр Уварова, № 1305, л 21 об 

' ' Л ю б а р с к и й Я Η Сочинение С 216 
16 Миф Малалы отличается от античных источников По распространенному античному 

мифу, сыновья Агенора — Финикс, Киликс, Кадм, Фасос, Финей Сир же — сын Аполлона 
и нимфы Синопы ( Г р е й в с Ρ Мифы Древней Греции М, 1992 С 153 Согласно мифу, 
Финикс и Киликс, посланные отцом искать сестру Европу, дали имена Финикии и Киликии) 
По Mal, у Агенора четыре сына Кадм, Финикс, Киликс и Сир (Mal II, 30) О Кадме далее 
рассказывается отдельно, а земли Агенора должны быть разделены все-таки между тремя 
сыновьями — и это уже голос христианского автора 
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ό δε 'Ηρακλής προσεσχηκώς μη εΐναι αυτό 
αΐμα, 
άλλα βάμματος παράξενου άρετήν, 
έθαύμασε-
και γνοϋς ότι έκ της κογχύλης εστί τό 
κατιόν 
βάμμα του πάκου, ενληφώς έκ τοΰ ποιμένος 
τόν 
πόκον, ώς μέγα δώρον τοΰτο προσήγαγε τω 
βασιλεΐ 
της Τύρου Φοινίκι, και εκπλαγείς και 
αυτός 
έπί τη θέα της ξένης χρόας τοΰ βάμματος, 
θαυμάζων την τούτου εϋρησιν 
έκέλευσεν έξ αύτοΰ τοΰ βάμματος κογχύλης 
βαφήναι έρεαν και γενέσθαι αϋτω περιβό-
λαιον βασιλικόν 
και έφόρεσεν αυτός πρώτος έκ πορφύρας 
περιβόλαιον, 
και πάντες έθαύμασαν την αύτοΰ βασιλικήν 
έσθήτα 
ώς ξένην θέαν. 
και έκτοτε έκέλευσεν ό βασιλεύς Φοίνιξ 
μηδένα [των] ϋπό τήν αύτοΰ βασιλείαν 
τολμαν 
φορεΐν 
τήν τοιαύτην ένάρετον έκ γης και 
θαλάσσης 
οΰσαν φορεσίαν, 
ει μήτι αυτόν και τους μετ' αυτόν βασι
λεύοντας 
τής Φοινίκης δια τό γινώσκεσθαι τόν βασι
λέα τώ 
στρατω 
και παντί τω πλήθει έκ τής θαυμαστής και 
παράξενου φορεσιάς. 
πρώην γαρ ούκ έγίνωσκον οι άνθρωποι 
βάπτειν 
χρόας ιματίων, άλλα τάς των προβάτων 
έρέας, 
οίαι καν ήσαν, ταύτας έποίουν ιμάτια και 
έφόρουν. 
και οί βασιλείς δέ τάς αύτάς χρόας τής 
τυχούσης 
έρέας ιμάτια έφόρουν, 
και ούκ ευχερώς έγνωρίζοντο τώ ύπηκόω 
πλήθει 
οί βασιλείς. 

προσέσχεν ό 'Ηρακλής μή είναι <αύτό> 
αΐμα, 
άλλα βάμματος πρόξενον. δ και θαυμάσας 

ώς μέγα δώρον <τοΰτο> προσήγαγε τώ 
βασιλεΐ 
Φοινίκι, ός <καί> μάλλον εκπλαγείς 

έκέλευσεν άπό κογχύλης 
εριον βαφήναι και γενέσθαι αύτώ περιβό
λαιον, 
και πρώτος φορέσας έκς πορφύρας ίμάτιον, 

πάντες έθαύμασαν τήν ξένην <ταύτην> 
έσθήτα, 

ην και έθέσπισεν ό Φοίνιξ 
μηδένα των ύπό τήν βασιλείαν αύτοΰ τολμαν 

φορεΐν, 

εϊ μήτι αυτόν και τους μετ' αυτόν βασι
λεύοντας 
τής Φοινίκης προς τό γνωρίζεσθαι τόν βασι
λέα τώ 
στρατω 
και παντί τώ πλήθει έκ τής τοιαύτης έσθήτος. 

πρώην γάρ ούκ έγίνωσκον οί άνθρωποι 
<βάπτειν> 
χροιάς <ΐματίων>, 

όθεν ουδέ ραδίως ό βασιλεύς ύπό τών 
υπηκόων 
έγνωρίζετο. 

Содержательное отличие рассказа в ХГА зиждется на тонких синтак
сических показателях. Они отчетливо видны, если рассмотреть текст в 
параллельных столбцах (перевод наш — строго пословный): 

Mal 11 ХГА Б175 

Во времена же царствования Финикса 
был Геракл философ, называемый Тирским, 
который изобрел конхилию: ибо, прохажи
ваясь 
по приморской части Тира города, он уви
дел 
пастушеского пса, поедающего так называе
мую 
конхилию, то есть вид маленькой морской 
раковины, 

Во времена же царствования Финикса 
был Геракл, тириец и философ 
и конхилии изобретатель. Ибо, прохажи
ваясь 
по приморской части Тира города, он уви
дел 
пастушеского пса, поедающего так назы
ваемую 
конхилию. 



62 Л И ЩЕГОЛ ЕВА 

и пастуха, считающего, что окровавилась со
бака, 
взявшего от овцы клок шерсти 

и окрасившего шерсть, Геракл же, заметив, 
что это была не кровь, но краски необыч
ной свойство, 
удивился и, узнав что от раковины нисхо
дит 
окраска шерсти, взяв у пастуха клок 
как великий дар это принес царю Тира Фи
никсу 
И (тот) поразившись и сам видом необыч
ного 
цвета краски удивляясь ее находке, 
повелел этой краской из раковины 
окрасить шерсть и сделать ему одежду цар
скую, 
и надел сам первым из порфиры одежду, 
и все удивились его царской одежде 
как необычному зрелищу 
И с тех пор повелел царь Финикс, 
чтобы никто, кто под его царством, 
не смел носить такую прекрасную 
из земли и моря происходящую одежду, 
только он сам и после него царствующие в 
Финикии, 
чтобы узнавало царя войско и весь народ 
по такой удивительной и необычной одежде 
Ибо раньше не умели люди окрашивать 
цвета 
гиматиев, но от овец шерсть, какая была, из 
такой делали гиматии и носили И цари те 
же самые цвета, из той, что была, шерсти 
гиматии носили 
И не легко узнавались подданных 
множеством цари 

И когда пастух, думая, что окровавилась 
собака, 
взял клок шерсти от овец 
и вытер льющееся из пасти собаки, 
и окрасилась шерсть, понял Геракл, 
что это была не кровь, но краски подобие 

И, удивившись, 

как великий дар это принес царю Финик
су 
который еще больше удивившись 

повелел от раковины 
шерсть окрасить и сделать ему одежду 
И, первым надев из порфиры гиматии, 
все удивились необычной этой одежде, 

которую и повелел Финикс 
никому из тех, кто под царством его, 
не сметь носить, 

только ему и после него царствующим в 
Финикии, 
чтобы узнавало царя войско и весь народ 
по такой одежде 
Ибо раньше не умели люди окрашивать 
цвета 
гиматиев, 

поэтому не легко царь подданными узна
вался 

Первая часть рассказа — открытие «конхилии». 
Начало рассказа в обеих хрониках совпадает: «Во времена Финикса 

в Тире (одном из двух главных городов Финикии — Л Щ) жил мудрец 
Геракл, изобретатель конхилии». В Mal поясняется понятие конхилия· την 
λεγομένην κογχύλην, δπερ έστΛ μικρόν είδος θαλάσσιον κοχλιοειδές «так 
называемую конхилию, то есть маленькую морскую раковину». В ХГА 
глоссы нет. 

В Mal картина, которую «Геракл увидел», плетется тонким кружевом 
из последовательно подчиненных причастных форм; пастух и пес постав
лены в позицию объекта наблюдения Геракла (имена и предикаты-при
частия в аккузативе), от пастуха идет еще одна зависимая предикация: 
«пастух считает [что пес окровавился]» Это толчок к действию пастуха· 
«он берет клок шерсти», вытирает пасть (этот шаг не выражен), далее 
следствие: «шерсть окрасилась». В таком синтаксисе скрыто неблагопо
лучие с тем, что в теории литературы называют точкой зрения: Геракл 
видит то, чего видеть не может, — мысли пастуха. Авторская точка зре
ния спрятана в синтаксической раме «пастух считает [что пес окровавил
ся]», которая в свою очередь включена в раму «Геракл увидел [что пас
тух считает и т. д.]». Догадка Геракла представлена в противопоставле
нии («не кровь, а краска»), откуда следует, что это Геракл сначала 
«думал, что пес окровавился». Автор передал свое предположение снача
ла пастуху, потом Гераклу («не кровь, а краска»). Итак, в эпизоде со
вмещены точки зрения пастуха, Геракла и автора. 
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В ХГА точки зрения Геракла и пастуха синтаксически разведены. 
Пастух с его догадкой и действиями вводится новой причастной кон
струкцией genitivus absolutus: και του ποιμένος νομίζοντος λαβών. Кру
жево Малалы утрачено, зато стало прозрачнее изложение авторской 
мысли. Это отличие от Mal можно оценить как совершенствование 
формы рассказа. Конечно, и в ХГА автор забегает вперед, изображая 
свое знание как знание пастуха. 

Интересно, что в русских хронографах, в Ел и в Прибавлении к 
Палее,17 в которых этот рассказ соответствует Мал, о пастухе говорится 
в новом предложении, так что пастух синтаксически отделен от Геракла, 
как и в ХГА. Возникает текстологическая проблема: откуда идет это со
впадение с ХГА, кому принадлежит упрощение синтаксиса? 

Первый эпизод содержит признаки сюжетной организации: прогулка 
Геракла, указание места прогулки (назначение этой детали — показать 
связь краски с морем); картину оживляют собака и пастух, показана 
смена предположений Геракла, его эмоциональная реакция на увиденное. 
Есть элемент «напряжения действия», рассчитанного на любопытство 
(кровь? краска?). Напряжение держится на длине одной конструкции и 
тут же снимается. Геракл высоко оценивает свое открытие, как будто 
уже предвидя историческое значение пурпура. 

Вторая часть рассказа — история происхождения порфиры-багряницы. 
Геракл лишь передает предметное доказательство открытия и больше не 
упоминается. Финикс связан с Гераклом только тем, что, по-видимому, 
удивляется краске в его присутствии. Воображение должно дорисовать 
процесс передачи предмета открытия царю — как именно, не сказано. Во 
второй части нет собственно рассказа, это сообщение о факте с позна
вательной функцией: Финикс, «поразившись» и «удивившись», повелел 
окрасить шерсть и сшить из нее царскую одежду. Слабый признак при
вязки к «здесь и теперь»: когда он надел ее, все удивились.18 

Сообщение о порфире-багрянице как одежде будущих царей в Mal 
маркировано наречием-указателем έκτοτε «с тех пор». Это формальный 
признак рассказа этимологически-исторического жанра (объяснение на
званий местностей, стран и народов именами легендарных основателей). 
В ХГА такого маркера нет; вместо отталкивания от времени в ХГА 
стоит местоимение ήν вин. «которую» — привязка к предмету. Отсутствие 
итогового указателя «с тех пор» включает рассказ ХГА в иной, сравни
тельно с Mal, жанровый ряд: в Mal — рассказ «начала», в ХГА — рассказ 
«конца».19 

Летописец Еллинский и Римский Τ 1 Текст СПб , 1999, Τ 2 Комментарий и ис
следование О В Творогова СПб , 2001 С 135, 205 При цитировании указываются стра
ницы по этому изданию 

18 Персонаж «все» — обычная принадлежность рассказа в византийской хронике, он 
присутствует во многих сюжетах, построенных на антитезе правитель — «все» Чаще всего 
это просто «все», как в рассказе о Финиксе, по обстановке это может быть народ, горожане, 
воины, клир «Народ» подтверждает авторскую, в основном христианскую идею, как бы ее 
узаконивает Свое положительное отношение к событиям он выражает тем, что удивляется, 
поражается и т п или произносит какую-нибудь реплику Идет ли схема «правитель — 
народ» от социальной реальности или является чисто литературным построением9 В рассказе 
о Ромуле «народ» выполняет другую функцию, он регулирует поведение правителя, застав
ляет его действовать 

19 Наблюдение о рассказах «начала» и «конца» принадлежит Ю Μ Лотману По его 
мысли, в историческом произведении выражается стремление человека осмыслить прошлое, 
понять, «что и как было» На свое прошлое можно смотреть с точки зрения «начала» («от
куда пошло») или «конца» («к чему привело») Это различие взглядов идет из архаических 
пластов культур По преобладанию того или иного взгляда можно говорить о рассказах 
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Первая книга ХГА, называющаяся «Книга происхождения человека», 
заимствуя сюжеты Малалы, казалось бы, должна была бы заимствовать 
и идею «начала». Но ничего подобного. В ХГА часто отсутствует маркер 
идеи «начала»; получается, что идея происхождения как таковая Георгия 
не волновала. Он не заимствовал ее у Малалы вместе с его рассказами 
Предположим большее: доминирующая эсхатологическая идея подавила 
в ХГА альтернативный ей интерес к инициальности. Славянские перево
ды сохранили это различие, а Врем даже заменил «которую» на чистый 
присоединитель «и» Георгий Амартол (и далее переводчик ХГА) расши
ряет рассказ Иоанна Малалы, присоединяя к нему и то, что у Малалы 
в картину уже не входит. 

В третьей части по Mal подробно говорится о судьбе пурпурной 
одежды после Финикса; все завершается акцентом на власти Рима. В тер
минах сюжета это — послесловие к рассказу о краске. Повествование Mal 
в данном случае, как и во многих других, следует не хронологическому, 
а ассоциативному принципу. 

В ХГА третьей части нет. В отличие от своего предшественника, со
ставитель ХГА не выходит за рамки «времени Финикса». Хронологиче
ский принцип соблюден Георгием более последовательно, чем Малалой.20 

Рассказ Амартола является более компактным по объему и более завер
шенным содержательно. Это внешнее композиционное отличие, вместе с 
перестройкой (в сторону совершенствования) точек зрения, является по
казателем творческой работы автора ХГА над источником. 

Перейдем к рассмотрению ключевой лексики рассказа. Лексика — это 
первое, что замечается при чтении книги и создает впечатление часто 
помимо содержания. Можно говорить о художественном воздействии на 
читателя чисто лексического уровня рассказа. Звучание имени царя и 
страны вызывает множество культурных ассоциаций. По-гречески имя 
царя «Финикс», этноним «финикиец» и название пурпурного цвета, пур
пурной краски звучат одинаково- Φοίνιξ.21 

Финикийцы считались изобретателями пурпура в античной тради
ции.22 Православные толкователи Библии отмечают, что именно у бере
гов Финикии в изобилии водились моллюски, из которых получали гус
тую красную краску (евр shani), и что секрет приготовления этой краски 
знали только финикийцы 23 

«начала» и рассказах «конца» Категория начала отчетливо видна в рассказах о происхож
дении (народов, стран, обычаев) Ю Μ Лотман видит ее в таких древнерусских произве
дениях, как «Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве» (Лотман Ю Μ Внутри 
мыслящих миров Человек Текст Семиосфера История Μ , 1999 С 219) 

20 В данном случае В ХГА тоже есть примеры пронизывания временных пластов, 
выход за рамки ячейки «царствования» Пример — сюжет об Афанасии Александрийском, 
построенный по законам житийного, а не хронографического рассказа См Щ е г о л е -
в а Л И Житие святого Афанасия Александрийского в переводной литературе Древней 
Руси//Мир житий Сб материалов конференции (Москва, 3—5 октября 2001 г ) М, 2002 
С 12—25 

21 Относительно происхождения слова и его значений в науке нет единого мнения В 
словаре Фриска приводится три гипотезы Одни исследователи первичным считают этноним 
Другие связывают со словом φοινός как раз название краски, от которой уже произошли 
этноним Φοίνικες — «финикийцы» («красные люди») и название страны Φοινίκη — «Фини
кия» («красная земля») Π Шантрен видит в названии народа «финикийцы» и страны «Фи
никия» слово иллирийского происхождения (см F r i s k Η Griechisches etymologisches 
Wörterbuch Heidelberg, 1970 Bd 2 S 1033—1034) 

22 CM L i d d e l H G , S c o t t R A Greek-English Lexicon Oxford, 1925—1936 Vol 1 — 
2 Vol 2 Ρ 1948 

23 См Толковая Библия или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета СПб, 1908 Ч 2, τ 5 С 257 
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В новозаветное время первичная основа φοίνιξ употреблялась в трех 
значениях: 1) «пальма» или «пальмовый лист»; 2) «птица Феникс» и 
3) город на Крите.24 В творениях отцов церкви первые два значения 
могли объединяться как образ Воскресения Христова в толкованиях Пс. 
91:13.25 Именование пурпурной краски перешло к производной основе 
φοινικοΰν (ср. р. от адъектива φοινικοΰς «пурпурный»). Слово встречается 
в анонимном 1 Послании к коринфянам (его приписывают Клименту, 
папе Римскому): «И если будут грехи ваши, как пурпур (φοινικοΰν), 
убелю их как снег; и если будут как червлен, то убелю их как волну».26 

Данное место является цитатой из Книги пророка Исайи, где говорится 
(русский текст по синодальному переводу): «Тогда придите — и рассудим, 
говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное (ώς φοινικοΰν),— 
как снег убелю; если будут красны, как пурпур27 (ώς κόκκινον), — как 
волну (ώς εριον) убелю» (Ис. 1:18). Синонимическое усиление «багряное» 
и «пурпур» в данной цитате символизирует кровь. Это видно по пред
шествующему контексту: «И когда вы простираете руки ваши, Я закры
ваю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: 
ваши руки полны крови» (Ис. 1:15). 

Важное концептуальное различие лежит за названием одежды царя в 
Mal и ХГА — пожалуй, единственным существенным лексическим расхож
дением двух рассказов. В Mal порфировая одежда царя названа έκ 
πορφύρας περιβόλαιον, в ХГА — έκ πορφύρας ίμάτιον. Второе именование 
прямо выводит на евангельский рассказ о глумлении стражников над Ии
сусом, когда на Него надели терновый венец и «порфировый гиматий», 
ίμάτιον πορφυρουν, как на Царя Иудейского (Ин. 19:2, ср. το πορφυρουν 
ίμάτιον — там же, 19:52).28 «Пурпуровый гиматий» (ίμάτιον όλοπόρφυ-
ρον)—это также то, чем накрывали жертвенник в ветхозаветной скинии 
собрания (Чис. 4: 13; ср.: Чис. 4: 14). 

Итак, рассказ перекликается с библейско-евангельскими текстами 
через общую лексику — εριον «руно (овечья шерсть)»,29 αίμάσσειν «окро
вавиться», αΐμα «кровь», πορφυρά «пурпур», ίμάτιον «гиматий», βασιλεύς 
«царь». 

В рассказе по Mal три «лишних» краски (βάμμα)30 по сравнению с 
ХГА. Георгий Монах здесь более сдержан. 

B a u e r W Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und 
der urchnsthchen Literatur Berlin, 1963 Sp 1709 

" C M L a m p e G W H A Patristic Greek Lexikon Oxford, 1952 Ρ 1487 
26 Св Климента еп Римского к Коринфянам послание I Гл 8, ст 4 // Писания мужей 

апостольских / Введение, перевод с греч и примеч прот Π Преображенского Дополнения 
введение, перевод с греч и примеч свящ В Асмуса и А Г Дунаева Рига, 1994 (репринт
ное воспроизв изд 1895 г с доп) С 117 

27 Русское «пурпур», употребленное в Ис 1 18 в синодальном переводе Библии в соот
ветствии с κόκκινον, здесь не на месте Лучше было бы взять слово «червленое» (как в 
Острожской Библии) Русское «пурпур» — транскрипция латинского звучания purpura ae f, 
в соответствии с πορφύρα ή 

28 В Евангелии от Матфея стражники надевают на Иисуса «хламиду червленую», 
χλαμύδα κοκκίνην (Мф 27 28), ιματιον πορφυρουν присутствует в разночтениях к этому 
месту У Матфея важной доминантой рассказа о страстях Христовых является тема «крови», 
отсутствующая в остальных трех Евангелиях « согрешил я, предав кровь невинную» (27 4), 
«цена крови» (27 6), «землею крови» (27 8), «невиновен я в крови Праведника Сего» (27 24), 
«кровь Его на нас и на детях наших» (27 25) 

29 У Феодора Студита «руном цвета пламени» (τό φλογοφανές.. εριον), т е «овечьей 
шерстью, окрашенной в червленый цвет», именуется Богородица (Lampe G W Η A Pa
tristic Ρ 1422) 

30 Согласно «Диалогу с Трифоном иудеем» Юстина философа, иудеи должны были но
сить на себе «червленую краску» (κόκκινον βάμμα), в русском переводе — «красный лоскут», 
чтобы он постоянно напоминал им о Боге (С в И у с т и н, философ и мученик Творения 
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В эпилоге Mal упоминаются пурпуровые «хламиды» (χλαμύδας πορ
φύρας) римских царей и пурпуровые нашивки (ταβλία πορφυρά) на «хла
мидах» (χλαμύδας) римской знати (Mal II, Bonn 33). «Хламиды» в дан
ном контексте перекликаются с «червленой хламидой» (χλαμύδα 
κοκκίνην), в которую одели Христа стражники в Евангелии от Матфея 
(27:28). 

В Mal пурпурная одежда царя названа «происходящей из земли и 
моря»: из земли, видимо, потому, что на ней пасутся овцы, дающие 
шерсть, а из моря — потому, что в нем водятся ракушки, из которых 
добывают пурпурную краску.31 В ХГА это определение Mal опущено, в 
Мал осталась только его первая часть (\S землл). 

Пурпур являлся культурным знаком в византийском средневековье. 
С. С. Аверинцев со ссылкой на Иоанна Златоуста отмечает, что в Ви
зантии люди, осмелившиеся надеть на себя пурпурную одежду, которую 
имели право носить только императоры, бывали казнимы за крамолу. 
Кроме привилегии носить пурпурную одежду византийские императоры 
обладали также привилегией писать пурпурными чернилами. По наблю
дению С. С. Аверинцева, на этом основано сравнение крови Христа с 
пурпуром чернил у Романа Сладкопевца (кон. V в.—ок. 560).32 Так куль
турная схема связи порфиры с кровью отражалась на уровне реалий ви
зантийской жизни.33 

Итак, сюжет о Геракле и о царе Финиксе глубже, чем «этимологи
ческий рассказ». По классификации О. В. Творогова, этот рассказ отно
сится к небольшому числу сугубо светских рассказов в ХГА, «включение 
которых можно отнести за счет естественного, хотя и искусственно по
давляемого и изгоняемого, интереса к занимательному, удивительному, 
любопытному».34 

Проведенный анализ греческих текстов позволяет уточнить мысль о 
«сугубой светскости» этого рассказа. При ближайшем рассмотрении в 
нем открывается христианское направление мысли автора-монаха. Это не 
исключает интереса к просто по-человечески любопытному, вполне ужи
вается с ним. 

Обратимся теперь к славянским переводам греческих текстов. Рассказ 
о Геракле в Мал выглядит более тревожным, более наполненным лекси
кой крови, чем во Врем: 

Μ , 1995, репринтное изд Μ , 1892 С 204—205) Это реминисценция на библейскую книгу 
Чисел (15 38), где на месте «червленой краски» говорится о «гиацинтовой нити» (κλώσμα 
ϋακίνθινον) Таким образом, «Диалог» Юстина дает дополнительные сведения о цвете гиа
цинта (напомним, что в античности гиацинт — цветок с кроваво-красными лепестками, со
гласно мифу, выросший из крови нечаянно убитого Аполлоном юноши Гиацинта) В сино
дальном переводе на этом месте «нити из голубой шерсти» 

31 Ср о скинии свидетельства во Врем «пурпурное означает море, так как в нем живут 
улитки, от которых бывает такая окраска, а виссон (белая льняная ткань — Л Щ) — 
землю, так как на ней произрастает» (Врем, 50) Пурпур и виссон являлись символами бо
гатства и власти, ср начало известной евангельской притчи о богаче и Лазаре «Некоторый 
человек был богат, одевался в порфиру (πορφυραν) и виссон (βΰσσον) и каждый день пир
шествовал блистательно» (Лк 16 19) 

32 А в е р и н ц е в С С Поэтика ранневизантийской литературы М, 1974 С 118, 126 
33 Особой темой является символика порфиры (багряницы) в патристике, агиографии, 

гимнографии Она основана, с одной стороны, на связи багряницы с царством (прежде всего 
Небесным), а с другой — с кровью (например, с кровью мучеников, которая является гаран
тией этого Царства) Поэтому облачением в порфиру могут называться и крещение, и му
ченический подвиг 

34 Т в о р о г о в О В Беллетристические элементы С 111 
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Мал  
βτ> т-Ьхъ же Λ·κτΐχτ» цртвд Финиковд B'fc 
Ирдклъ 
ндрнцдемыи филосѵѵ9 Τογρΐχτ. иже wsp-fe-
т е коньхнль. 
игрлд во нд стрднѣ яже нлА моремъ 
Тѵрьскд грддд, 
ВИД-t ПСЛ ПДСТОуШЬСКА АДОуЦІЛ ИЛрНЦДе-
МОуЮ KOMbXHAS". 
пдетоухоу* мнАфй", кровию дгньцд шкровл-
ВИВШЮСА ПСЬ", 
и штирдюцію' nets' 

шкровдвнвшд швчиноу. р д ^ л ѵ Ь в же 
Ирдкл-ь 
не соуціѴ се крови, но влгоръ мюднд д-Ь-
ЛД, ДИВИСА. 
н рдф/м-Ь, ідко Ui конхнлы есть вдгоръ нд 
рѴн-Ь, и 
в-ьземт. С5 пдстоух рѴно, 
АКЫ келик-ь ддръ принесе црю Тир'скѴ 
Финика. 
н ДИВИСА цр"ь вид'Ьшю дивноу шдрд БД-
грАНОГО, 
ЧЮДИВСА иіврѣтенію, 
повел-fc конунломъ шчръвнвше ко^ичинй" 
исткдти е м » 
ри^Ѵ црьскоу. 
и тон НАЧА пр-ккее носити пръфирАноу 
ри^оу. _ 
и вен чюждхоусА ρπςΈ црьст-вм ідко дивно 
вид'Ьше. 
н ѵЯтол-Ь покел-Ь црь Фнммкъ ннкомоуже 
COVIHHJO, 
поА цр твомт, его ноентн ТАКОВАА довроты 
соуцідд GJ ^ е м л д іѵдежАд, 

но„ едмомоу точию и иже по нелѵь 
црствѴють Фнникомт», 
дд воудеть црь ^нде™ воины и вс-Ьмт. нд-
родомт. \5 
ЧЮДНАГО Η ДНВНДГО иіД-БНІА. 
преж во не В ^ Д А Д Х ^ ЧЛЦИ чръвити и влг-
рнти ρπςτ», 
но влъидмн гакож нд швцн в-ЕАше, тдкы ж 

и рн^ы ношддхоу творАціе. н цріе е ж 

тдц-йми лици іакожес 

лоучддше Аринд тдкы ж ри^ы ношддгѴ. 
и неоудовь В - Ь А Х ^ ^ндеми повинны лю-
делѵъ. 

Врем  

•ді· в-ь времене* же цсртвид Фнннковы 
в-к брдкліи 
тѴрАнинт. премоудрын и кохилии иівр-Ьтд-
тель. 
ХОДА во и веселАСА при мори стрдны 
Тѵр'скнд 
внд-t гричл пАСтоушнлго іадоуціл глемоую 
коньхилии. 
и пдетоухоу МНАЦІѴ кровь текоуцюу из 
гричд, 
в земт, С5 овчи* волнъ рѴно wTpe и с т ѣ -
кдюціее изт» оустт, гричд. 
и шчер'вив'шоусА роуноу и рдзоум'Ь Ирдк-
ЛІИ, ІДКО „ 
не кровь е с но чрьвн ПОДОБНО, И оудн-
ВИВСА емоу S'BAO, 

іако велік-ь ддрт» принесе црви Финикоу. 

пдч оудивиСА "црь, 

повел"Е Gi коньхнлін шчер'вити роуно и 
сьтвори (др. сп.: с ь т в о р и т и ) сов-в ѵѵде-
жАоу. 
в ' то CA первое шд^вт . портъ CS прлпрѴ-
ДА 
В С Е М И люАми оудивленъ вы с чюАныд рдА" 
ѵѵдежАд. 
и повел*Ь Финикъ црь соуцііимт» 

поА своею іивлдстию не смН>ти В ' ТАКОЙ 
иідежАи 
чръвлен'Ь ходити, 
ТОКМО СЛ™ И ПО нем-Ь χΟΤΑψΗΜΤ» БЫТИ 
цремь в Финицъѵ 
дд S ' H A T H воуде т црА воемъ и веемоу 
множьствоу 
людіи Si тдковыд одежАд. 
древле во не рлзоум-Ьвлхоу члци черви 
рд^личныд, 

т ѣ м ь и вт» вор'з'Ь не по^нддхоу црА \Я 
соуціінхъ поА ним-ь. 

Для убедительности приведем лексику «красного» по четырем источ
никам: 

Mal Мал ХГА Врем 

— Кровию дгньцд — — 
Αίμάσσειν Шкровдвившюсід lie's' αίμάσσειν кровь текоущоу из 

гричд 
βάπτοντα ѴѴкровдвнвшд 

ѵѵвчнноу 
βαφέντος шчер'вив'шоуся 

роуноу 
αίμα не coyiutf ее крови, 

но вдгорт. 
αίμα не кровь е с но 

чрьви 
βάμματος Вдгоръ βάμματος чрьки 

βάμμα Si конхилы есть 
вдгоръ 

— — 



68 Л И ЩЕГОЛ ЕВА 

χρόας τοΰ βάμματος шдрл клгріаного — — 
βαφήναι ΚΟΗχΗΛΟΜΤ, 

шчеръвивше 
βαφήναι ö коньхилін шчер'ви-

ти 
Έκ πορφύρας Пр"ьфирганоѵ рн^оѵ έκ πορφύρας портъ ГО прлпрѴдд 

ένάρετον Тлкоклл декреты 
іѵдежАл 

— в тлкои ѵѵдежАм 
чръвлен·^ 

βάπτειν χροας чръвнти и клгрити βαπτειν χροας чрьви рд^личныд 

Во Врем в этом рассказе нет лексемы шаръ, нет багрового — в Мал 
четыре лексемы основы влгорт» / кдгр-. Усиливает впечатление замена в 
Мал «окрасившего (шерсть)» на ѵикровдвившд. 

В Мал 6 раз употреблено слово ризд — для перевода греч. περιβόλαιον 
«верхняя одежда, плащ», έσθής «одежда», ίμάτιον «гиматий». Это сбли
жает текст Мал с церковнославянским переводом Евангелия от Иоанна, 
где именно словом ри^д переводится греч. ίμάτιον, в который облекли 
Христа: и кт> ρπςογ клгьрАноу оклекошд и (19:2), и кт» вдгърАноую 
pttijoif (19:5). В Мал преобладает лексика «багряного», во Врем — «чер
вленого»: 5 раз употреблены слова с основой -червь- (-чер'к-, чрьв-, чрт,в-), 
перекликающиеся в свою очередь с Евангелием от Матфея, где Иисуса 
одели ХЛДЛШДОЮ чьрвлкною в соответствии с греч. χλαμύδα κοκκίνην 
(27:28).35 В Мал царская одежда — риза, во Врем — портъ, (ίμάτιον греч. 
оригинала). Судя по данным словарей, портъ — это древнерусское назва
ние одежды, в отличие от церковнославянского ри^д (дополнительный 
штрих в пользу древнерусского происхождения перевода ХГА).36 

Особого внимания заслуживает выражение «кровь агнца», которое 
есть только в Мал: пдстоухоу ж лшіашѴ крокию дгаьцд іѵкрокдвн-
ВШІОСА nctf, оно отсутствует в остальных трех текстах (Mal, ХГА и 
Врем). В. М. Истрин в комментарии к этому месту показал это сопо
ставлением текстов, отметил его отсутствие во фрагментах, изданных 
Мюллером.37 При наличии единственного свидетельства вопрос об ав
торе выражения «кровь агнца» не может быть решен однозначно. Ис
ходя из критерия стиля, наиболее вероятно предположение о вставке в 
славянском тексте. 

Сочетание «кровь агнца» корреспондирует с целым рядом новозавет
ных текстов. «Агнец» — имя и прообраз Христа в Ин. 1:29, 36; 1 Кор. 
5:7; 1 Петр. 1:19 и во множестве мест Откровения Иоанна. Кровь, про
литая Спасителем на кресте, мыслится как кровь Агнца: Мф. 26:28 (= 
Мк. 14:24; Лк. 22:20); Ин. 6:53—55; 19:34; Деян. 20:28; Рим. 3:24—25; 5:9; 
1 Кор. 10:16; 11:25; Еф. 1:7; 2:13; Кол. 1:14, 20; Евр. 9:12—14; 10:19—20, 

Архангельское евангелие 1092 года Исследования, древнерусский текст, словоуказа
тели / Изд подгот Л Π Жуковская, Τ Л Миронова, Отв ред Τ Л Миронова М, 1997 
С 250, 276 

36 Так, в старославянских текстах зафиксировано единственное употребление слова 
прътт» в значении «(льняной) фитиль» (греч λίνον) в Мф 12 20 и более 100 употреблений 
слова ри^л в значении «(верхняя) одежда» (Старославянский словарь по рукописям X—XI 
веков /Под ред Ρ Μ Цейтлин, Ρ Вечерки и Э Благовой М, 1994 С 531, 381—582) Со
гласно словарю Срезневского, пъртт» встречается в основном в древнерусских памятниках — 
летописях, повестях, документах, в то время как ри^д — в переводных произведениях или в 
специальном церковном значении ( С р е з н е в с к и й Материалы Репринтное изд СПб, 
1895 Τ 2 Стб 1753—1755, Τ 3 Стб 120—122, здесь же приведен пример перевода греч 
ίμάτιον в другом месте Врем словом порты), в словаре Дьяченко первое значение слова 
порты (мн от портъ) — «вообще древнерусская одежда», второе — «мужское исподнее платье 
портки» ( Д ь я ч е н к о Г , прот Полный церковнославянский словарь Μ , 1993 — репринтное 
изд 1900 г С 458) 

37 И с т р и н В Μ Хроника Иоанна Малалы С 50 
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29; 12:24; 13:12, 20; 1 Петр. 1:2, 18—19; 1 Ин. 1:7; 5:6, 8; Откр. 1:5—6; 
5:9. 

Непосредственно кровь Агнца упоминается в 1 Петр. 18—19 и в От
кровении Иоанна: и испрлшл ри^ы СВОА И оуБ'Ьлишд риг;ы СВОА В крови 
дгньчи (Откр. 7:14, ср.: 12:11). Вся картина — в Откр. 5:6—9. 

Таковы христианские ассоциации, связанные с этим выражением. По-
видимому, здесь имеет место характерное для средневековья сосущество
вание двух уровней значений одного и того же текста, когда за реальным 
значением (кровь ягненка, окрасившая руно) открывается второй, симво
лический уровень (кровь Христа как Агнца Божия). 

Мотив крови агнца оказался слишком значимым, фраза из Мал в 
таком именно виде взята в последующие русские хронографы, она есть 
в Ел (Ел, 205) и в связанном с ним общим источником «Прибавлении к 
Палее». 

После «крови агнца» неудивительно видеть в Мал ѵѵкровАвившА 
νυΒΊΗΗογ- на месте «окрасилась шерсть» (по Mal, ХГА и Врем). За Мал 
следуют упомянутые выше русские исторические компиляции (Ел и «При
бавление к Палее»). 

Еще одно различие двух славянских текстов наблюдается в передаче 
приказа Финикса. В Мал царь «повелел никому не носить такой одежды, 
кроме себя» — во Врем «повелел никому не сметь носить такую одежду, 
кроме себя»: и ГОтол'Ь покел'в ц(Гь Финикт. николѵоуже соушихъ поА 

Цр'ТВОМТ» еГО НОСИТИ ТАКОВАА ДОБрОТЫ СОуШАА СО ζ6ΜΛΑ ѴѴД6ЖАА 
(Мал II, 762); и повелѣ Фииикъ цр"ь соушіилгь поА своею WGAACTHW не 
слѵЬти в' ТАКОЙ и>дежАи чръвленѣ ходити (И 3720 по сп. Унд). 

В обоих греческих текстах есть τολμαν «сметь». Отсутствие соответ
ствия для τολμαν в Мал объясняется, скорее всего, не отсутствием его в 
протооригинале перевода,38 а утратой славянского текста. Потеря одного 
слова в данной фразе не влекла перестройки всей фразы, но потеря со
держательная велика: приказ Финикса в Мал смотрится более мягко, чем 
параллельный ему текст Врем. Идея царственной угрозы в Мал не под
черкнута, запрет не усилен угрозой. 

Славянские соответствия греческих слов не вызывали у древнерусско
го читателя тех ассоциаций звукового уровня, которые шли от φοίνιξ и 
проч. На славянской почве возникли свои зрительно-звуковые и глубокие 
идейно-эстетические ассоциации, подкрепляемые текстами славянских 
евангелий, переводами святоотеческих трудов, богослужебными текстами. 
Основанные на лексике связи с сакральными текстами прослеживаются и 
в русской книжности. 

Были заимствованы лексемы финиксъ и порфирд / прдпроудд. В Древ
ней Руси слово фииикъ, финиксь (фоуникъ, фоуниксъ, фѵникъ, фѵникст.) 
было известно из стиха Псалтири: прАведникъ гако φνΗκξτ* процв'Ьтет'ь, 
гако кедрт. иже въ Лѵвдн̂ Ь оумножитсл (Пс. 91:13). Здесь φνΗπξτ», как 
говорилось выше, — финиковая пальма.39 Славянские книжники заимство
вали ветхо- и новозаветные значения этой основы. Как видно, это заим
ствованное слово не напоминает русскому слуху ни порфиры, ни крас
ного или крови. 

38 Хотя ввиду единственности списка Mal полностью исключить этого нельзя 
39 К А Максимович приводит весомые доводы в пользу отождествления в данном 

стихе на русской почве, так же как и в Византии, названия дерева с названием птицы Фе
никс ( М а к с и м о в и ч К А Птица Феникс в древнерусской литературе (К интерпретации 
образа)//Герменевтика древнерусской литературы XI—XIV вв М, 1992 Сб 5 С 321—322) 
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Зато ассоциации с кровью есть у сущ. вдгрАницл и прлпроудл — пол
ных синонимов-дублетов.40 Например, в Путятиной минее XI в. читаем 
Бдгьрганицж СЗ кръви свтѴгьло пр^мждрдга окл-кк'кшиСА (стихира вели
комученице Ирине в службе 5 мая).41 Тема багряницы развивается и в 
связи с темой Царства Небесного в противоположность земному. Так, в 
тропаре св. Пелагии «прапрудой»-багряницей названо святое крещение, 
приняв которое, Пелагия отказалась от брака с наследником престола, 
т. е. от земной пурпурной одежды.42 

В данной работе на примере анализа одного сюжета мы хотели по
казать применимость к произведению средневековой хронографии крите
риев художественности. Анализ касался построения сюжета и признаков 
его цельности, расстановки персонажей и авторской точки зрения; обра
щено внимание на глубокие ассоциативные связи лексики рассказа с 
христианскими образами средневековья. Современный инструментарий 
литературоведческого анализа вместе с техникой сопоставления родствен
ных сюжетов позволяет увидеть в средневековой византийской ХГА не 
просто заимствование, но творческие импульсы компилятора. Творческие 
импульсы обнаруживаются, далее, в славянских переводах. Дальнейшее 
направление исследования — определение места данного рассказа в общей 
композиции ХГА, анализ лексики, использованной в рассказе о Геракле, 
на материале всего памятника, поиск лексических перекличек с другими 
произведениями византийской и древнерусской литературы. 

В старославянских евангелиях Христа облекают в прдпрждьнж рн^ж (Старославянский 
словарь С 498), в древнерусских — вт> вдгърАноую ρπςογ (Архангельское евангелие 
С 250) 

41 Щ е г о л е в а Л И Путятина минея в круге текстов и истолкования Μ , 2002 С 109 
Ср в Супрасльской рукописи Херсоньскын грддъ... въ клгьрд мтісто и чрьвькни 
С<ВА>ТЫИХТ» ... кръвьж оукрдсивъ CA (Старославянский словарь С 782) 

42 См об этом впервые M a t v e e n k o V A . S h c h e g o l e v a L I On the Reconstruction 
of the Protooriginal of Putiata's Menaion//Acts XVIIlth International Congress of Byzantine 
Studies Moscow, 1991 M, 1996 Ρ 180 


