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исследователей (работы Г. Петкова, Л. Тасевой, Е. Диковой М. Спа-
совой, А. Турилова, Л. Скомороховой-Вентурини, М. Чистяковой). 
Круг связанных с этим переводами проблем довольно широк, на-
чиная с локализации переводов, их соотношения с друг другом 
и греческими оригиналами до стилистических и языковых особен-
ностей. Стихи византийского поэта XI в. Христофора Митилен-
ского, являющиеся отличительной чертой данного типа Пролога, 
ранее уже попадали в поле зрения исследователей. Итальянскими 
учеными была издана двухтомная монография, посвященная сти-
хам славянского Стишного пролога (Cresci, Venturini 1999; Cresci, 
Delponte, Skomorochova-Venturini 2002). Стихи болгарского пере-
вода также были изданы в монографии Г. Петкова (Petkov 2000) 
и двенадцатитомном издании годового цикла текстов болгарского 
перевода Пролога, подготовленном Г. Петковым и М. Спасовой 
(Petkov, Spasova 2008–2014). Стихи сербского перевода менее изу-
чены, их тексты последовательно опубликованы лишь на осенние 
месяцы (Čistâkova 2013–2019), имеются также статьи с изданием 
стихов на выборочные даты (Taseva 2015; 2017; 2020a; 2020б; Dikova 
2019; 2021; Čistâkova 2022; 2024).

Ритм в ямбических календарных двустишиях ранее не был 
объектом монографического исследования ни в отношении ори-
гинальных синаксарных эпиграмм Христофора Митиленского, 
ни их славянских переводов. За решение этой исследовательской 
задачи взялась болгарская исследовательница Екатерина Дикова. 
Прежде чем перейти к анализу содержания ее монографии “Ритм 
и нарратив. Календарные двустишия Христофора Митиленского 
и их южнославянские переводы”, мне хотелось бы отметить удачное 
художественное оформление этой книги. На ее обложке помеще-
на цветная стенопись из церкви Кремиковского монастыря близ 
Софии (Болгария), содержащая двустишие Христофора Митилен-
ского в честь вмч. Георгия.
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На материале семи греческих и девяти славянских источников 
E. Дикова проанализировала ритмику оригинальных греческих 
двустиший и их славянских эквивалентов. Материалом для анализа 
послужили стихи, сопровождающие памяти и жития наименее 
изученного весенне-летнего полугодия Пролога.

В монографии часто речь идет о малоизвестных поэтических 
понятиях, однако по мере изложения материала автор вносит не-
обходимые терминологические пояснения, такие как ямбический 
календарь, агиографические эпиграммы, синаксарные стихи, про-
ложные двустишия и др., что значительно облегчает восприятие 
текста.

Анализируемые двустишия, взятые из ямбического календаря 
Христофора Митиленского, отражают так называемый визан-
тийский двенадцатисложник. Автор отметила, что стихи в честь 
первых святых дня помимо двустиший могут содержать третий 
стих, восходящий к  иному метричному календарному циклу 
Христофора Митиленского. Эти более поздние дополнения были 
внесены в греческие стишные синаксари с целью указания даты 
поминовения святого или церковного события. В исследователь-
ской части они не рассматриваются, поскольку обладают иными 
ритмическими характеристиками (политический стих, или пят-
надцатисложник).

По данным автора, в списках весенне-летнего полугодия был 
выявлен 821 стих. Путем случайной выборки для анализа было ото-
брано 91 двустишие, содержащееся в греческих источниках и двух 
славянских переводах. Е. Дикова обратила внимание на графиче-
ское маркирование стихов в греческих и славянских рукописях. 
Каждый стих начинается с новой строки, инициалы выписаны 
киноварью, в конце первого стиха стоит знак препинания (точка 
или запятая), в конце второго завершительный знак. По наблю-
дениям ученой, в греческих рукописях ритмемы отмечены более 
последовательно, тогда как в славянских источниках наблюдается 
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некоторое размытие границ. Например, отсутствуют киноварные 
инициалы, знаки пунктуации в конце первого или второго стиха 
или выделение с новой строки.

Е.  Дикова проанализировала акустические характеристи-
ки византийского двенадцатисложника, по звучанию близкого 
к ритмизованной прозе, с целью выяснить, в какой степени рит-
мические особенности оригинала отразились в двух южносла-
вянских переводах Стишного пролога. В большинстве случаев 
двенадцатисложные стихи в двух славянских переводах утратили 
эту особенность. Автор приводит статистические данные относи-
тельно частотности вариантов, колеблющихся от 6,5 до 22 слогов. 
По результатам проведенного исследования было установлено, 
что наиболее частотными являются варианты около 13 слогов, что 
весьма близко к греческому оригиналу. На основе статистических 
данных Е. Дикова приходит к выводу, что большую вариативность 
в количестве слогов демонстрирует болгарский перевод. 

Некоторые сложности возникли с неоднозначно определяемым 
местом ударения в словах, т. е. в ряде случаев ударения в стихах 
славянских переводов были проставлены автором гипотетически. 
Другим препятствием явились небольшие сокращения в стихах 
болгарского перевода, поскольку с полной уверенностью сложно 
сказать, были ли они обусловлены различиями между греческими 
оригиналами болгарского и сербского переводов, сознательным 
решением переводчика или более поздней заменой. Тем не менее, 
Е. Диковой удалось уловить некоторые закономерности, например, 
тенденцию к ударению на предпоследнем слоге в краестишии. 
Частотность этого явления в сербском переводе составляет около 
50%, в болгарском более 60%.

Каждый из рассмотренных в монографии поэтических приемов 
снабжен терминологическим пояснением, богатым иллюстратив-
ным материалом и промежуточными выводами, что придает изло-
жению ясность и четкую структурированность. Особенно ценным 
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является рассмотрение переводческих решений, примененных 
создателями болгарского и сербского переводов Стишного про-
лога. При передаче стихов византийского эрудита XI в. перевод-
чики сталкивались с большим числом сложностей, т.к. им нужно 
было не только понять причудливые античные и христианские 
ассоциации, но и передать их смысл неискушенному в византий-
ской учености читателю. Автор отмечает случаи переосмысления 
и свободной интерпретации языческих коннотаций и замены их 
образами христианской парадигмы.

Ямбический календарь Христофора Митиленского изобилует 
звуковой, вкусовой и тактильной образностью, языковой игрой 
и математическими загадками. Е. Дикова отмечает, что переводчи-
ки болгарского и сербского переводов Стишного пролога с опреде-
ленной долей успеха передали это многослойное интеллектуальное 
и поэтическое многообразие, однако между греческими источни-
ками и их славянскими эквивалентами сохраняется значительная 
дистанция.

В данной монографии впервые оговорены основные аспекты 
ритмической организации календарных двустиший. Е. Дикова 
сделала смелый шаг в малоизученную область медиевистических 
исследований, после которого становится возможным дальнейшее 
рассмотрение данной темы и более глубокая ее проработка. Ма-
териалы осенне-зимнего полугодия Пролога остались за рамками 
данного исследования, однако изучить их вполне возможно, по-
скольку стихи сербского перевода сохранились в полноте с 26 сен-
тября по 29 февраля, а состав утраченной части можно воссоздать 
по служебным минеям на сентябрь, содержащим проложные чте-
ния со стихами сербского перевода, см. подробнее (Čistâkova 2021).

Список литературы в  данной монографии содержит более 
300 позиций, в том числе цитируется множество работ на ино-
странных языках. Возможно, было бы целесообразно отдельным 
списком поместить опубликованные рукописные источники, такие 
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как Диоптра Филиппа Монотропа и др. Исследование снабжено 
именным указателем стихов и памятных событий. Для облегчения 
поиска нужного стиха в конце книги логично было бы поместить 
алфавитный указатель их инципитов.

Ценной частью монографии является публикация стихов ве-
сенне-летнего полугодия параллельно по греческим и славянским 
источникам. Стихи сербского перевода весенне-летнего полугодия 
Стишного пролога в таком объеме приводятся впервые; остается 
лишь надеяться, что доступность этих источников послужит сти-
мулом их дальнейшего изучения.
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