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Erotici scriptores в древнерусской «Пчеле» 

Среди в н е ш н и х , т. е. е л л и н с к и х , еще языческих, философов 
встречается в «Пчеле» имя Л е в к и п п и й , 1 которое наш современный чи
татель склонен будет отнести к атомисту Левкиппу, тем более что спо
движник Левкиппа Демокрит не раз цитируется «Пчелой». Имя другого 
философа — X а р и к л и и — приводится там грамматически сбивчиво, 
иногда словно в родительном падеже.2 Стоит, однако, заглянуть в грече
ский текст, как становится ясно, что это имена женские — Левкиппа и Ха-
риклея.3 Переводчик «Пчелы» переделал их, очевидно смущенный тем, 
что в числе мудрецов могли оказаться женщины. 

На самом же деле то были своеобразные ссылки на позднеантичные 
авантюрно-любовные романы: их названия — «Ахилла Татия алексан
дрийского повестей о Левкитше и Клитофонте восемь книг» или «Гелио-
дора эфиопийских повестей десять книг» — слишком длинны, и у визан
тийцев вошло в обыкновение при ссылках ограничиваться именем героиня 
романа.4 

Для доказательства, что изречения, атрибутированные в «Пчеле» Лев-
киппию и Хариклию, действительно взяты из Ахилла Татия и Гелиодора, 
требуется найти эти сентенции в тексте их романов. Расположив цитаты 
по ходу действия романа, мы возвращаем каждую сентенцию в ее кон-

1 Львькипий (стр. 254) , Леукипий (стр. 296), Львькиі (стр. 335) , Левкый 
(стр. 347), Левъкипидій (стр. 376) , Львькипий (стр. 417) . Здесь и далее в скобках 
указаны страницы по изданию: Виктор С е м е н о в . Древняя русская Пчела по пер
гаменному списку. СПб., 1893 (Сб. ОРЯС, т. L IV , № 4) . Переписчик «Пчелы», ви
димо, отождествлял Левкиппия с мучеником Левкием: 17 августа был день мучеников 
Фирса, Левкия, Короната и дружины их (см.: Полный месяцеслов Востока, т. II. М., 
1876). 

2 Хариклий рече (стр. 39) , Хариклия (стр. 85) , Хариклий (стр. 153), Хариклий 
(стр. 253), Хариклий рече (стр. 283), Хориклия (sic! стр. 371) , Харикл (стр. 357, 
не дописано). 

3 Между тем сам издатель «Пчелы», В. Семенов, несмотря на сводный греческий 
текст, который он дает en regard с русским, пишет в своем введении (стр. I V ) : «н.і 
л. 93 об. против слов Левкипия (s ic ! ) . . .» . В латинском переводе сборника Мак
сима Исповедника (J.-P. M i g n e. Patrologia graeca, t. X C I . Paris, 1860) наряду 
с генитивом «Charicleae» встречается также и генитив «Chariclei» (passim). 

4 См. у Антония, составителя Мелиссы (J.-P. M i g n e. Patrologia graeca, 
t C X X X V I , стлб. 1200), y Филиппа Философа в «Толковании Эфиопики» (Не-
liodori Aethiopica, rec. A. Colonna. Romae, 1938, стр. 365, 370, 372) , у Иоанна Фоки 
(J.-P. M i g n e . Patrologia graeca, t. C X X X I I I , стлб. 932) , y Фомы Магистра (Thomae 
Magistri sive Theoduli monachi ecloga vocum Atlicarum ex rec. Frid. Ritschellii. Halis, 
1832, стр. 35) . 
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текст и, чтобы не выписывать по-гречески (graeca non leguntur), даем ее 
в нашем переводе,5 а рядом-—в том виде, какой она имеет в «Пчеле».6 

В начале романа Ахилла Татия герой его, Клитофонт, видит нескром
ный и зловещий сон: 

Любит же божество {ХГі SaijuJviiv) Обычай есть богомъ мъногажды ноч-
часто возвещать людям их будущее, не ными съны проявляти человѣкомъ яже 
Для того чтобы они убереглись от стра- хотятъ быти, да не ублядуться страсти, 
даний ■— ведь не могут они одолеть судьбу суда бо не можеть никтоже утсчи, но 
(sifiapfxevi]), но чтобы легче переносили льжае сътерпять напасти (стр. 376) . 
страдания (I, 3 ) . 

Эта сентенция дается под конец раздела «О сне», начинающегося в ка
честве евангельского текста словами жены Пилата: «не имей дела с тем 
праведником, ведь я много пострадала сегодня во сне из-за него» (Еван
гелие от Матфея, X X V I I , 19). Содержание ее сновидения не сообщается, 
но, поскольку она римлянка, ее представления о роковом могли не выхо
дить из круга понятий греческого романиста, и, таким образом, весь раздел 
«Пчелы», заключенный между этими двумя цитатами, приобретает е л-
л и н е к и й оттенок. 

Чуть только Клитофонт увидел Левкиппу, так тотчас же и погиб: 
Красота ведь ранит острее стрелы Личная красота острѣе стрѣлы уяз-

И через глаза проникает в душу (I , 4 ) . вляеть и очима къ сердцю и души въсхО' 
дить (стр. 296) . 

Левкиппа и Клитофонт попадают в плен к разбойникам. Он горюет, 
но не в состоянии плакать: 

Ведь такова особенность очей в ве- Се бо есть очима иэряденъ даръ еже 
ликой беде, при умеренных же несча- при велицей бѣдѣ не выпустити слезы, а 
стиях обильно текут слезы (I I I , 11). при смѣренѣ напасти без* зависти про-

слезити (стр. 253).7 

Эта сентенция, свидетельствующая о наблюдательности романиста, 
крайне формально соотнесена с текстом «блаженны плачущие», где речь 
идет, конечно, не о физиологическом явлении слез. 

Мелитта, добиваясь любви Клитофонта, возлагает свои надежды на 
приворотное зелье: 

Ведь все приятное, даже когда оно Сладкая, аще и не предъ очима суть, 
еще и не наступило, тешит надеждами но обаче веселять упованиемъ (стр. 417) . 
(V, 22) . 

Чтобы отвести подозрения своего мужа Ферсандра, Мелитта прибегает 
ко лжи, но он ей не верит: 

Ведь ревность, раз уж запала в душу, Зависть одиною вълѣзъше въ душю 
с трудом изгоняется (VI , 11). едва можеть вылѣсти (стр. 335) . 

Слуга Ферсандра советует Левкиппе уступить домогательствам влю
бившегося в нее Ферсандра: 

Доброта, встречая благорасположе- Благость улучающа благодать 
ние, еще более увеличивается, а если ею больма ростетъ, поношена же бывше 
помыкают, гневом разражается (VI , 13). възвратяться (стр. 374) . 

5 Перевод сделан по изданию: Erolici scriptores, rec. Hirschig, Paris, 1856 (римская 
цифра означает книгу романа, арабская —■ главу). Цитаты, приводимые в византий
ских сборниках, иногда имеют незначительные разночтения сравнительно с указанным 
печатным текстом романов. 

ь В скобках указаны страницы «Пчелы» по изданию В. Семенова. 
7 На стр. 253—254 «Пчелы» эта цитата ошибочно атрибутирована Хариклию, 

л следующая за ней, взятая из романа Гелиодора (II , 6 ) , ошибочно приписана Лев-
киппию. У Максима Исповедника атрибуция правильна. 
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Ферсандр, обвиняя на суде Левкиппу и Клитофонта, говорит: 
Спеша к тому, о чем еще не было Тщание словесное, аще и не скон-

сказано, моя речь нарушает (тсараіреітаі) чается, но обаче силу показаеть разум-
цельность уже сказанного (VI I I , 8 ) . ному (стр. 153).8 

Переводчик «Пчелы», не зная контекста романа, не понял этой фразы 
и взял глагол яараірвТіаі в другом его значении: не «уничтожать», а «за
владевать» («силу показаеть»). 

Всего приведено в «Пчеле» семь цитат из романа Ахилла Татия, при
чем две из них ошибочно атрибутированы Хариклию. 

Из Гелиодора в «Пчеле» имеется пять сентенций9 (одна из них оши
бочно приписана Левкиппию). 

Предводитель разбойников сажает своих пленников — Феагена и Ха-
риклею —на коней, а сам идет пешком: 

Ведь благородная внешность и эре- Блгородьства явленіе и личная кра-
лище красоты способны подчинить даже сота можеть покрыти разбойничьскый об-
разбойничий нрав и победить самых гру- разъ и нравы и над жестътокіми вла-
бых людей (I, 4 ) . дѣти (стр. 371—372). 

Хариклея объясняет Феагену, что она лишь притворно дала согласие 
на брак с предводителем разбойников: 

Ведь прекрасна иногда и ложь, когда Добро иногда лжа, егда ползуешь 
она полезна высказывающим ее и ничуть глаголющи, а душѣ не пакостить 
не вредит слушающим (I, 26) . (стр. 283) . 

В «Толковании» романа Гелиодора Филипп Философ оправдывает эту 
щекотливую мысль: «как к лекарству — можно прибегать и к обману», 
ведь героиня романа спасает этим и себя и Феагена. 

Хариклея, разлученная с Феагеном, и Феаген, считавший ее убитой, 
неожиданно встретив друг друга, падают р обморок: 

Ведь избыток радости часто пере- Многажды радость велика въ печаль 
ходит в страдание, а черезмерное наслаж- прелагается, и сладость безмѣрная ли-
дение породило связанную с ним скорбь цемѣрную печаль породи (стр. 234) . 
(И, 6). 

Жрец Каласирид говорит по поводу любовных переживаний Хариклеи: 
Когда влюбленные видят друг друга, Видѣния похотная въепоминанья 

это становится напоминанием об охватив- стражющему бывають и ражигають ума 
шей их страсти, и такое зрелище распа- лѣпоту, яко трость огнь (стр. 39 ) . ' ' 
ляет помышления, становясь как бы топ
ливом для огня ( IV, 4 ) . 

Хариклея советует Феагену во избежание преследований прикинуться 
нищим: 

Ведь на чужой стороне незнакомцам По чюжимъ землямъ купленое по-
редко что продают, зато милостыней жа- скуду есть невѣдущимъ, а просимое 
лостливыс люди щедро оделяют (VI , 10). дасться милующимъ (стр. 85) . 

8 В «Пчеле» эта сентенция ошибочно атрибутирована Хариклию. 
9 Цитату с неполным надписанием «Харикл.» (стр. 357) Мы не берем в счет, 

так как она не обнаружена в тексте Гелиодора. 
10 В «Пчеле» эта сентенция ошибочно атрибутирована Левкиппию. 
11 Болгарская «Пчела» дает эту сентенцию в другом переводе, с правильной фор

мой женского имени в родительном падеже: «Хариклеи. Ибо рачительныхъ възрѣніе 
въспомѣновеніе страждущому бываетъ, н въждизаеть сьмыслъ видѣніе, якоже вещь 
огнемь бывши иогорѣніе бо похоти, слово рачительно» (см.: М. Н. С п е р а н с к и й . 
Переводные сборники изречении в славяно-русской письменности. М., 1904, Приложе
ние, стр. 129). 
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Исторгнутые из своего контекста и вставленные в ряд выдержек мора
лизирующего характера, возглавляемых текстом из священного писания, 
сентенции позднеантичных любовных романов служили назидательным 
целям византийских мелисс. Этому способствовало и аллегорическое 
истолкование романов: в понимании Филиппа Философа Хариклея из 
влюбленной девушки обращается в символ души и разума. Такого рода 
цитация была у византийцев явлением того же порядка, что и просто
душный перенос мотивов и сюжетных ходов из повестей о любовных стра
стотерпцах в благочестивые жития святых.12 Древнерусский читатель 
«Пчелы», переведенной не позже 1220-х годов, усваивал, сам того не ведая, 
несколько афоризмов из романов, которые полностью появились на рус
ском языке лишь лет пятьсот-семьсот спустя: роман Гелиодора в 1769— 
1779 г., а Ахилла Татия в 1925 г. 

'-' См. новейшие статьи: В. П. А д р и а н о в а - П е р е т ц . И з истории перевод
ной литературы Киевской Руси. - - В кн.: Историко-филологические исследования. Сб. 
статей к 75-летию акад. Н. И. Конрада. М., 1967; Е. Р а б и н о в и ч . Связь визан
тийской агиографии с античной беллетристикой. — В кн.: Тартуский государственный 
университет. Материалы X X I I научной студенческой конференции. Тарту, 1967, 
стр. 14—21. 


