
Владимир Василик

(С.-Петербург)

К ДАТИРОВКЕ БОГОЯВЛЕНСКОГО КАНОНА.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РУКОПИСИ РНБ ГРЕЧ. 7

27 января 1993 г., в день отдания Богоявления и памяти
св. Нины, просветительницы Грузии, автор, просматривая ру-
копись Императорской Публичной Библиотеки (так назы-
ваемой сейчас Российской Национальной Библиотеки) Санкт-
Петербурга РНБ греч. № 7 — греко-грузинский палимпсест, —
убедился в неточности атрибуции нижнего текста, данной в
каталоге Е.Э.Гранстрем1 как "беседа богословская", и устано-
вил, что нижний текст (греческий) является на самом деле
фрагментом Минеи. Данная рукопись очень интересна и пред-
ставляет целый ряд загадок и проблем, несмотря на то, что
неоднократно описывалась2. Это восемь фрагментов в среднем
180x140 мм, составлявших когда-то одну тетрадь. Верхний
текст представляет собой грузинскую пасхалию3 и выполнен
изящным письмом нусха хуцури IX-X вв. К этому же сборни-
ку (что касается верхнего грузинского текста) относятся фраг-
менты рукописей РНБ греч. № 8 и греч. 41, нижний текст ко-
торой датируется VII-VIII вв.4

В центре внимания автора был нижний греческий текст
рукописи РНБ греч. № 7, написанный изящным библейским
унциалом, который датировался по-разному. Тишендорф дати-
ровал эту рукопись V в., равно как и Э.Муральт. Е.Э.Гранстрем
повторила его датировку в каталоге, но в последние годы жиз-
ни считала, что эта рукопись датируется началом VI в.5 Автор
датирует эту рукопись VI — началом VII в. — от 513 до 614 г.,
связывает ее с венской семьей библейского унциала и локали-
зует данную рукопись в Палестине6.

Самое интересное — состав данной рукописи7. Восемь лис-
тов представляют собой фрагмент праздничной Минеи на ян-
варь-февраль, что интересно — праздников, идущих друг за
другом, коль скоро перед нами одна тетрадь — кватернион.
Это 6 января — день Святых Светов Явлений Господних, 17
января — память св. Антония Великого и 2 февраля — Срете-
ние Господне. Порядок листов перепутан, в статье дается со-
гласно современному. На л. 3 об. помещены стихиры Богояв-
ления, которые, вероятно, пелись на водосвятной вечерне,
предшествовавшей литургии. Все они хорошо атрибутируются;
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три из них приписываются Иоанну Монаху (то есть св. Иоанну
Дамаскину) и доныне поются на "Господи воззвах" на вечерне
в Крещенский сочельник, перед литургией Василия Великого8:
"Tàv фйтацЬу TJJACDV" — "Просвещение наше", "Ta 'iœpÔdcveia
petGpa" — "Иорданские струи" (стихира присутствует в Иад-
гари), "Той Литрютоо ТЦДХ5У" — "Избавителю нашему"9 — и
одна, ныне употребляемая на Великом освящении воды, —
св. Софронию Великому — "Avo}4,vi{crco}iev oï TUCTCOI" — "Воспо-
им вернии"10. Вполне вероятно, что эти стихиры относятся к
V — началу VI в., коль скоро две из них — "Просвещение на-
ше" и "Иорданские струи" фиксируются в Иадгари в первой
редакции11, которая отражает городское богослужение Иеруса-
лима "V-VII вв.12

Но самое интересное и, на первый взгляд, невероятное — в
этой же Минее содержатся фрагменты канона на Богоявление,
приписываемого св. Косме Маюмскому, акростих коего
"Ваттаца ро\|/ц yeyr̂ vSv ацаргабос" — "Крещение — очищение
земнородных прегрешения" начинается словами "ВоЭоо
av6KaXuv|/6 яиЭцеуа"13. В рукописи № 7 содержатся фрагменты
4-й песни канона начиная с ирмоса от слов "...OTI eßpovrriaac;
noXkfùv ел\ OSOCTCDV" — "...яко возгремел еси над водами многи-
ми" (л. 5), 5-й песни (там же), 6-й песни (л. 5 об.), 7-й и 8-й
песен (л. 8 — 8 об.) вплоть до 9-й песни, в которой прочитыва-
ется ирмос "A7top8i Tiaaa yXœaaa" — "Недоумеет всяк язык"
(л. 3). Между 6-й и 7-й песнями нет никаких следов седальнов
и междопесней, что соответствует характеру древних Миней и
Триодей (вероятно, седальны были повседневными). Характер
фрагментов не оставляет сомнения в том, что перед ними был
лист, содержащий 1-3-ю песни канона. Затем идут три стихи-
ры св. Антонию Великому, из которых атрибутирутся вторая и
третья: "Oaie тихтер, etaxjivj/av та еруа аоо ou ^ovov ev аутршжпст,
aM,à ка\ ev &yyetanç", "uaie жхтер, оик ебажасг urcvov аоТсг
офбаХ|юГа, oî)5è TOUT рХефарспа aou voarayiiov"14, "Oaie яахер, eîa
Tiaaav yrfv гхоцХвгу о фвоууоа"15 — и канон ему же, зарегистри-
рованный в италийской рукописи XI в.16, который начинается
"Tov екратеих Kai ЯОУШ" (Л. 1 об. — 2). Далее следуют стихиры
Сретению: "KaxaKoa^aov TOV vo|x<j>Sva aoo Ziàv" — "Украси
чертог твой, Сионе", "Tov екЯ/хцц/аута яаХаг ек Патрес" —
"Возсиявшего древле от Отца", — которые приписываются св.
Косме Маюмскому и доныне употребляются на стиховне
праздника17, а также фрагмент стихиры "AvoiyéaGcù TJ nuXr\ TTÙV
oupavcSv" — "Да отверзется дверь небесная" (л. 7 об.)18. Затем
следует частично прочитываемое слово "KavcDv" и. что важно,
акростих канона "Xptcrcov уеут̂ бсэа яреароа ayKaXiÇeTai" и 1-я
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песнь, начинающаяся с ирмоса "Xepaov aßoaaoxoKov TieÔov" —
"Сушу глубокородительную землю" (песнь продолжается на
л. 6), 3-я песнь, начинающаяся с ирмоса "То SxspecujAa xcov êm
ao\ TICTOIGOXCOV" — "Утверждение на Тя надеющихся", и 4-я
песнь "ЕкаЯллуеу xoua obpavooa r\ аретг\ aoo Xpiaxé". Этот канон
также приписывается св. Косме Маюмскому19.

Итак, перед нами Минея, причем с достаточно ненасыщен-
ным календарем, что само по себе указывает на ее древность.
Наиболее вероятная палеографическая датировка, с которой
согласились о. Михаил ван Эсбрук, Поль Канар, Жильбер
Дагрон — VI-VII вв.; при этом в ней содержатся стихиры и ка-
ноны, приписываемые свв. Иоанну Дамаскину и Косме Маюм-
скому, которые жили на полтора — два века позже. Значит, не-
обходимо либо менять датировку и отстаивать авторство, либо
пересматривать авторство данных стихир и канонов.

Для того чтобы доказать древность Богоявленского (как,
впрочем, и Сретенского) канона, одно только доказательство от
палеографии является необходимым, но не достаточным, по-
скольку очень трудно точно датировать греческие рукописи,
созданные до 800 г. Необходим филологический анализ текста,
выяснение его источников, его литературного контекста, его
identity, чтобы более определенно говорить о его датировке. В
связи с этим потребуются некоторые историко-филологические
экскурсы в архаические реминисценции Богоявленского канона.

1. "Тайну преславную вавилонская показа пещь"

Обратим внимание на ирмос 8-й песни Богоявленского ка-
нона "Moaxnpiov TiapaÔoÇov TI BaßuXSvoa e5si£e KOCLUVOG ятмхаааа
opoaov • cm решрога ецБллеу aoAov лор eiaoexeaGai о IcopSavna, Kai
axspyéïv aapKi ßcwtxiConevov xov Kxiarrçv, 8v euXoyooaiv Xaoi KCU
\)7iEpo\|/ouaiv ela xoùa aîSvaa**20 — "Тайну преславную вави-
лонская показа пещь, истощившая росу, яко струя имяше не-
вещественный огнь восприяти Иордана и объяти плотию кре-
щаема Зиждителя, Егоже благословят людие и превозносят во
вся веки". Данный перевод является авторским, официальный
славянский текст иной: "...яко струями имяше невеществен-
ный огнь восприяти Иордан9'. В греческом оригинале славян-
ского перевода "pei0poia" и, соответственно, "Icopoavqa" стояли
в dativus pluralis. Однако в большинстве греческих кодексов, в
том числе — древнейшем греческом палимпсесте РНБ греч. 7
стоит "psÎGpov" — nominativus singularis.

Так или иначе, идея ясна: вавилонская печь показала пре-
славную тайну, ибо поток Иордана должен был воспринять неве-
щественный огонь и покрыть Творца, крещаемого во плоти.
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Данный ирмос построен на 3-й главе книги Даниила, где
рассказывается о мужественном исповедании веры в Единого
Бога тремя юношами — Ананией, Азарией и Мисаилом — и об
их чудесном спасении из огня. Точнее, ирмос построен на
"Песне триех отроков" (Дан. 3, 52-88) (оттуда взят припев
"благословят и превозносят"), а также на предшествующих ей
стихах 49-50 "Ангел бо Господень сниде ко иже с Азарию в
пещь и угаси пламя огня от вещи и сотвори среду пещи яко
дух росу точащий" — "Ttveufioc 5poaou 5iaaupiÇcov" (здесь глагол
"5iaaupiÇa>", в отличие от ирмоса, где стоит "тпууаСсо";
последний глагол, кстати, тесно связан с богословием о Троице
и богословием о Духе Святом21, гораздо теснее, чем "Suxcropt̂ G)" —
Септуагинты). Что в данном ирмосе целесобразно выделить?

Во-первых, четкую крещальную экзегезу: вавилонская
пещь — крещение огнем — прообразует крещение Духом Свя-
тым в водах Иордана. С одной стороны, это естественно в кон-
тексте праздника, а также в связи с тем, что Песнь трех отро-
ков с раннехристианских времен входила в крещальное и в
преданафоральное последование (возможно, как показал
В.М.Лурье, на ее основе развивалась анафора)22. Следы кре-
щального употребления данной песни до сих пор прослежива-
ются в паремийных чтениях Крещения и Великой Субботы,
которые заканчиваются ею. С другой стороны, ирмос — уже не
песнь; в ирмосах разрабатывается либо евхаристическая экзе-
геза (например, "Неизреченною мудростию составлыпего вся-
ческая Бога Слова, и от не сущих во еже быти приведшаго,
благословите дела яко Господа, и превозносите во вся веки" в
каноне праздника Обрезания), либо тематика Воплощения
(например, "Чуда преестественнаго" в каноне Рождества), либо
прославляется мученичество трех отроков ("За законы отече-
ские" в каноне Великого Четверга).

Во-вторых, то, что в стихах "...яко струя имяше невещест-
венный огнь восприяти Иордана и объяти плотию крещаема
Зиждителя" явно ощущается представление об aqua ignita —
огненной воде, о пламени на Иордане во время крещения Спа-
сителя.

Конечно, может возникнуть законный вопрос: зачем ис-
кать какие-то тонкости и сложности? Ведь Бог, по свидетель-
ству Писания и учению Церкви, есть "огнь поядающий" (Евр.
12, 29, Втор. 4, 24), и поэтому естественно Его именовать
"невещественным огнем", особенно в связи с огнем вавилон-
ской пещи.

Однако в 8-м ирмосе — нечто более конкретное, чем бого-
словие о Боге как о "огне поядающем". Здесь видно противо-
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поставление двух чудес: печь источает росу, вода принимает
огонь — пусть невещественный. Структурно это противопос-
тавление, в котором подчеркивается Божественное всемогуще-
ство, вполне сопоставимо с ирмосом 8-й песни канона из Ок-
тоиха: "Из пламени преподобным росу источил еси, и правед-
ного жертву водою попалил еси, вся бо твориши Христе, токмо
еже хотети, Тя превозносим во вся веки". В данном ирмосе
канона 6-го гласа структурно сопоставляются два противопо-
ложных чуда: спасение отроков из пламени росой и приятие
через огонь жертвы Илии, которая была изобильно полита во-
дой (3 Царств, 18). Соответственно, в разбираемом нами бого-
явленском ирмосе речь также идет о двух чудесах: соединении
земного огня с небесной росой и земной воды с небесным ог-
нем, и тогда "невещественный огнь" становится в данном кон-
тексте не природной характеристикой, а энергийной, а значит,
здесь говорится о чуде снисхождения невещественного огня на
воду Иордана в момент крещения.

Каковы тому свидетельства и что это за предание, каковы
его истоки? Начнем с Запада.

Рукописная традиция Нового Завета

В двух латинских кодексах (один из них африканского
происхождения — IV в., Vercelli. Bibl. capitol., второй, текст
которого близок африканской редакции, — VIII в., Paris, Bibl.
Nat., lat. 11553) о крещении можно прочесть следующее: "Et
cum baptizaretur lumen ingens circumfulsit de aqua, ita ut
timerent omnes, qui advenerant" — "И когда он крестился, свет
неизмерный засиял от воды, так что убоялись все, кто при-
шли"23. Данное свидетельство очень ценно тем, что идет из
африканских источников, что само по себе может нам давать
определенную гарантию древности — не позднее рубежа
П-Ш вв., — а также связь с Восточным Средиземноморьем.

Откуда могло прийти подобное чтение?
По свидетельству Епифания Саламинского ("Против

Ересей, или nocvapiov", 30, 13), в Евангелии, употреблявшемся
у эбионитов, сказано, что по крещении эбионитов "тотчас ве-
ликий свет (фонт jisya) осветил это место"24. Данная идиома —
"великий свет" — совпадает с "lumen ingens" вышеприведенно-
го чтения латинских кодексов. Значит, данное чтение попало в
латинскую традицию из Евангелия эбионитов и, вообще, тра-
диция aqua ignita связана с ними? Не будем торопиться. Во-
первых, эбионитская традиция слишком локальна; во-вторых,
она рано подверглась изоляции как еретичная.
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Как предполагают некоторые библеисты, африканская
традиция связана с "Диатессароном" Татиана2 5 и, как мы уви-
дим ниже, это место также имеет в "Диатессароне" определен-
ный отклик.

Свидетельства Oracula Sybillina

В числе так называемых иудео-христианских источников
следует упомянуть Сивиллины Оракулы. Эти свидетельства
достойны внимания: как известно, Христианские Сивиллины
оракулы создавались в Египте с конца I до III в. включитель-
но, но шестое слово, которое приводится ниже, очевидно, было
создано в I—II вв., и, вероятно, связано с традициями и преда-
ниями иерусалимской общины.

AuavctTou [i&fav oiov aoioijiov БК <|>psvoa аиою
S BpoVov uvj/iatoa yzvzxr\a яарехоке XaßeaGai
OU7CO yewTiëevTi 1ю\ ката старка тЬ ôiacrov v^zcßr\.
лрохосаа arcoXouaàVsvoa ПотацоТо IcûpÔavou
Ост феретаг уХаок£ яоЙ ю5цата a Jpcov
Пороа екфеи^аа тсрштоа 0cov Ŝ /етаг f|6uv
Пуеицатг yivo^evov Хеикшст TCTepuysaai пгкещо26.
Бессмертного Великого Сына досточтимого от души пою
Ему же престол вышний родитель предал восприять,
еще не рожденному, Когда по плоти вдвойне поднялся.
Омытый волнами реки Иордана
который несется белоснежной стопою, волны влача.
Он (Сын) выйдя (букв, избежав) из огня первый Бога увидит
сладостного явившегося Духом голубя на белых крыльях.

Перед нами картина крещения Христа: Он "вдвойне" по-
дымается по плоти, то есть физически и в смысле прославле-
ния; выражения "омывшись потоками Иордана9' и "избежав
огня" в принципе относятся к одному и тому же событию —
крещению; "избежав огня" — явный намек на то, что Христос
вышел из воды Иордана, ставшей огнем.

Еще одно свидетельство:
Ott ae Xoyov yewT)G8 яатпр, 7cveup?opviv афт]ке
OÇuv акауугктцра Aoyov, Aoyov ибасп otyvoiç
Paîvcov aov ßaimajia, Ôi ou тшроа еСюефачЮт̂ а27.

Данный фрагмент безусловно обращен к Сыну и связан с
его крещением:

Тот, кто тебя Слово родил, Отец, Дух как птица явился
Сильного возвестителя Слово, Слово водами очищенными
Кропя твое крещение, чрез него (т.е. крещение) ты из огня явился.
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Апокрифические и святоотеческие свидетельства

Автор сочинения "De baptisrao haereticorum", которое при-
сутствует в творениях св. Киприана, но, по-видимому, ему не
принадлежит, цитирует апокриф — проповедь Петра, где гово-
рится: "Когда крестился Христос, огнь был виден над водою"
("...flamma visa ext super aquam"). Апокриф Kerygma Petri,
судя по всему, относится к первой половине II в. и является
ценным памятником раннехристианской традиции. Это свиде-
тельство ценно тем, что перекликается с Сивиллиными ораку-
лами — и в том и в другом случае говорится об огне на воде.

Св. Иустин Философ в 88-й главе "Диалога с Трифоном
Иудеем'* говорит: "Когда Иисус пришел к реке Иордану, где
Иоанн крестил, и сошел в воду, то огонь (Пор) возгорелся в
Иордане, а когда Он вышел из воды, то Дух Святый как го-
лубь слетел на него, как написали апостолы этого самого Хри-
ста нашего'*28.

Последние слова заслуживают особого внимания: св. Иу-
стин считает это апостольским преданием и преданием писа-
ным. Откуда он мог его почерпнуть? Вероятно, его источник —
вышеприведенная "Проповедь Петра", но есть еще одна воз-
можность.

Есть еще один источник — "Диатессарон", точнее, одно
Евангелие из четырех, составленное Татианом в середине —
второй половине II в. Вероятно, он был составлен после муче-
нической кончины св. Иустина, но нет никаких оснований
считать, что св. Иустин был не знаком с источниками Татиа-
на, коль скоро тот был его учеником. "Диатессарон" до нас
дошел фрагментарно, в сирийском переводе данного фрагмента
нет, но сохранилось толкование св. Ефрема Сирина на
"Диатессарон" (в армянской версии), где читается следующее:
"Когда же по причине света, явившагося над водою, и гласа,
низпавшего с неба узнал (диавол), что Христос низшел в воду,
как исполняющий нужды других, а не как нуждающийся
явился к крещению..."29. Подлинность авторства толкования —
вне сомнений. К тому же данное место верифицируется сле-
дующим стихом из 10-го гимна св. Ефрема на Крещение:

В рождестве Его звезда светлая возсияла в воздухе,
В крещении заблистал свет (nuhra) от воды
В смерти Его солнце затмилось на тверди
В страсти Его зашли с Ним звезды
В явлении явились с Ним звезды30.

Данное предание глубоко отразилось в сирийской тради-
ции. Вот молитва на освящение воды в одном сирийском кре-
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щальном чине V в. "Возсияй на водах сих, Спасе, якоже воз-
сиял еси на Иордане"31.

Сходные места можно найти в гомилиях Нарсая (рубеж
V-VI вв.), а также в гомилиях св. Прокла Константинополь-
ского: для него Христос — "тшр siv oSaxi ßaTixiCoujxevov*' —
"огонь, в воде крещаемый"32. Однако в памятниках
VIII-IX вв. мы уже не находим следов подобного предания.

Из этого экскурса можно сделать следующие выводы:
1) Предание о том, что во время крещения Христа

заблистал огонь или свет (что, в принципе, равнозначно), поя-
вилось в церковной письменности очень рано, не позднее пер-
вой половины II в. Оно присутствует в "Диатессароне", Сивил-
линых Оракулах, Проповеди Петра, откуда распространяется
по христианскому миру. Вероятно, это предание типологиче-
ски связано с Пятидесятницей — с видением огненных язы-
ков, сошедших на апостолов.

2) Вероятнее всего, в Богоявленский канон это предание
попало из сирийской традиции, для которой оно было весьма
актуально в IV-VI вв.33.

3) С определенной осторожностью это предание можно счи-
тать не только terminum post quem, но и terminum ante quem,
поскольку в VIII в. это предание теряет актуальность и к нему
начинают относиться с подозрением.

2. "И главы змиев сокрушает в воде"

В Богоявленском каноне, в 1-м тропаре 1-й песни мы ви-
дим следующий образ: "Kai xcov браке vxcov кефаХАа ецфюХ о̂оухсоу
5ux9Xaxxet о Baaiteoa" — "И главы змиев гнездящихся сокру-
шает Царь"34.

Этот образ — Христос, крещением сокрушающий главы
змиев, — достаточно древний. В конечном счете он восходит к
73-му псалму — "Ты утвердил еси силою твоею море, стер еси
главы змиев в воде" ("...aovexpuj/aa xaa кефо&оит хсоv SpaxovxcDv
STii xou ü&xxoa" (Пс. 73, 13). Эта цитата из псалма в гимногра-
фии Богоявления используется дважды — в каноне и в водо-
святной стихире "Воспоим вернии", где псалом цитируется
почти без изменений: "...кал xàa кефоЛ&а x©v бракаVXCÛV auv-
xpißcov 6711 xou обахоа" — "...и главы змиев сокрушаяй в воде".

Реминисценция из 73-го псалма привлекла наше внима-
ние, поскольку она базируется на древнем предании, согласно
которому Христос сошел в воды Иордана именно для того,
чтобы в нем сокрушить древнего змия, диавола, живущего в
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них. Впервые оно зарегистрировано в греческой версии древне-
го интертестаментарного памятника "Завещание Двенадцати
Патриархов*', который относится, очевидно, ко II в. до Р.Х.,
но греческая христианизированная версия, очевидно, была
создана в 50-60-е гг. I в. по Р.Х. Вот как говорится о Христе в
"Завещании Асера": 4*EÄ.9a>v ка! auvxpißav Kapàv ш oôaxoa"
(Testamentum Äser 7.3)35. К сожалению, от II в. мы не имеем
подобных свидетельств, но от III в. они присутствуют в ком-
ментарии Оригена на Евангелие от Иоанна, где говорится о
крещении Господа: 4<Eoxai бе ка! яЛт[0оа цеха eip*qvr|a шго xœv
iGvcov SV xrç еЯа^ерооааА^ц xoo Zœxfjpoa етбтщкх, àpxovxoa xSv
uSaxcov, Vva aovxpuj/т) xàa кефалаа xSv 5paKOvx©v em xoîï ибахоа" —
"Будет же и множество с миром от народов в пришествие Спа-
сителя в Иерусалим, владыки вод, да сокрушит главы змиев в
воде" (Origene. In Joannem. 10, 32)3 6.

От IV в. мы имеем уже целую цепь свидетельств: прежде
всего это св. Кирилл Иерусалимский, говорящий о змее: "О
Spaiccûv Tiv év xoTa uSaai каха xov la>ß ô Sevouevoa xbv IcapSavriv êv
XÖ ахоцах1 aoxou. eTtei oov eoei auvxpiv|/ai xaa кефалаа XCDV opaKOv-
xoa ^|i5v, Kaxaß&a ev xoia oôaaiv eoerjae xov laxopbv" — "Змей
был в водах, по словам Иова, приявший Иордан в уста его.
Когда же подобало сокрушить главы змиев наших, то сойдя,
Он в водах связал сильного"37. Здесь — аллюзии на книгу Ио-
ва (Иов 38); образ дракона встречается также у Дидима Слепца
в трактате о Троице: "Той ôecntoxoo ÔèpanxiÇojisvaulèv xff oucovo-
цйх гпх х<р xov xfc SpaKovxov xov em xota u'Saai SeÇàjaevov'lopSavqv ev
xc5T охбцахц ©a taxopei1[cuß, GavaxSaat"— "Когда Господь крестил-
ся по домостроительству, чтобы умертвить змия, на водах вос-
приявшего Иордан в уста, как повествует Иов"36.

Более близка к тексту канона цитата из проповеди Епифа-
ния Кипрского: "о ev uSaai aovxpivj/aa xàa кефаХаа x<5v 5paKo'vxa)v
OJICUV"39, — a также слова Феодорита Киррского из толкования
на 73-й псалом: "екег SpaKOvxcov кефаХа\ хоТа oSaai aovxpißojieva,
ка\ evxaTbGa Suvaaxeiai Saijiovcov KaxaXoojxeva xr[
xoo раттхитцахоа %ap\Ti"A0.

Все эти примеры показывают, что толкование псалма 73,
стиха 14, ставящего его в связь с крещением, является очень
древним, и его употребление в каноне укладывается в архаиче-
скую систему его образов, которая указывает на более раннее
время его создания, чем первая половина VIII в.

Каков же, однако, конкретный источник этого места в Бо-
гоявленском каноне? Дело в том, что предыдущие примеры не
дают нам выражения "гнездящиеся змеи". Скорее всего, ис-
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точником цитаты, где говорится о гнездящихся змиях, был
крещальный чин, точнее — молитва освящения воды: "Ты
Иорданские струи освятил еси... и главы тамо гнездящихся
змиев сокрушил еси" ("...Kai xaa кефаЯлхсг xoav екекте
ецфоХеооУхшу аиуетр1фаа ôpaK v̂xcov"). Данная крещальная мо-
литва очень древняя и возникла не позднее IV в.41.

3. Синай, купина, Иордан

В каноне есть библейские цитаты, вероятно, имеющие сво-
им промежуточным источником гомилию Иоанна II Иеруса-
лимского "Слово на обновление святого Сиона". В нем он опи-
сывает святилище церкви как образ Горнего Иерусалима и как
пространство из восьми кругов. О шестом круге он говорит
следующее: "Я познал, что шестой круг подобен горе Синаю,
купине и скинии. О дивное и новое возвещение тайны великой!
Се гора Синай, где Моисей был ужасом поражен (Исх. 18), се
истинная купина, где слышались Божественные гласы (Исх. 3).
Здесь пребывает поток Иорданский и двенадцать камней по
числу апостолов по слову пророка (Иисус Навин I)" 4 2.

А теперь рассмотрим 2-й и 3-й тропарь 4-й песни Богояв-
ленского канона (для наглядности цитируется в славянском
переводе)43. 2-й тропарь: "Яви Божественное, еже име благого-
вение Моисей, прилучився тебе, яко бо из купины тя возгла-
сивша разуме, абие отврати лице... (Исх. 3)". 3-й тропарь:
"Душевное совершая мудре, и Словом почтенный, бездушных
стыждуся. Аще бо крещу тя, клеветна ми есть огнем дымяща-
ся гора (Исх. 18) побегшее же море на двое, и Иордан сей воз-
вративыйся (Пс. 113; то же — Иисус Навин 1)". И в том, и в
другом случае сходство иконографической программы налицо:
в гомилии Иоанна Иерусалимского в одном ряду с купиной
неопалимой, скинией завета и горой Синаем — местами бого-
явлений в Ветхом завете — находится Иордан, причем отме-
тим, Иордан, через который перешли двенадцать израильских
колен и оставили на середине двенадцать камней. Иоанн Иеру-
салимский прибавляет: по числу апостолов, соответственно
Иордан становится прообразом Христа (как, впрочем, и купи-
на, и скиния, и гора Синай) и одновременно указывает на Его
крещение. Поскольку крещение одновременно — просвещение,
то становится понятным поставление в одном ряду огненной
купины, огненной горы и Иордана. Может быть, данное пред-
положение является слишком смелым, но все же следует отме-
тить, что шестой круг исполнен для святого Иоанна крещаль-

96

Скачано с портала Азбука певческая https://azbyka.ru/kliros/



ным смыслом не случайно; число 6 в христианской традиции
связано с праздником Крещения хотя бы потому, что оно от-
мечается 6 января, и "Иисус начиная свое служения был три-
дцати лет", а 30 — число кратное шести.

В каноне главное — подчеркнуть ужас Предтечи при его
встрече с Тем, о ком свидетельствовали купина неопалимая, и
дымящаяся огнем гора Синай, и Иордан, возвратившийся вспять,
с Тем, Кого трепетал Моисей. И здесь мы тоже видим определен-
ный круг образов, который замыкается на явившемся Первообра-
зе — Христе, Божией мудрости и силе. Отметим, что кроме само-
го начала ирмоса —"Хк-пкооц Kopie" и конца — "9еоо сгофих кос\
5uva|j.tcr", в основном тропари песни структурируются вокруг вы-
шеперечисленных образов. Если же вспомнить, что слова
''Хткхиуааца -ща 5oÇt|a, Патроа %асххкхг\р alôtou", содержащиеся во
2-м тропарю 4-й песни, — цитата 1-й главы Послания к евреям, то
обращение к такому памятнику "иудео-христианской" литерату-
ры, как гомилия Иоанна Иерусалимского, становится весьма ве-
роятным. Если следовать мнению некоторых ученых, что после
614 г. исчезает греческий оригинал гомилии44, то мы получаем
более или менее определенный terminus ante quem для времени
создания канона (как, отметим, по палеографическим соображе-
ниям мы имеем его для рукописи).

4. "Глас Словеси, светильник Света"

Рассмотрим фрагмент ирмоса 6-й песни: "Глас Словеси,
светильник Света, денница Солнца Предтеча" — *Ф<ОУТ1 тои
Хоуоо, Xo%vôcr too фютоа, есоафорба той TJXIOO 6 Проброцоа"45. Ка-
ков источник этого образа? Казалось бы, ответ ясен. Его ис-
точник — 39-я гомилия св. Григория Богослова "На Святые
Светы Явлений Господних": «"Аз требую твоего крещения," —
говорит светильник — Солнцу, (Xoxvoa TW f|Ä,up), глас — Слову
(фсоут| тф XoyS), друг — Жениху»46.

То, что Богоявленский канон зависит от 39-й гомилии, по-
казывают и другие примеры. Так, 2-й тропарь 7-й песни —
экзегеза на 1 Кор. 10, 2 — "баХастаа rçv тштоа ооатоа ка\
УбфеХт| хоо nveujmxoç" — "Море бе образ воды и облако —
Духа". Сравним это место с пассажем из 39-й гомилии:
"Крестил Моисей, но в воде, а прежде всего сего — во обла-
це и в мори (1 Кор. 10, 2), и сие имело прообразовательный
смысл, как разумеет и Павел. Морем преобразовалась вода,
облаком — Дух." Подобные заимствования из св. Григория
Богослова очень важны: как свидетельствует Авва Дорофей
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(-[• после 535)47, "мы поем изречения Святого Григория", что
лишний раз показывает древность употребления цитат из
Григория Богослова в гимнографии вообще и, возможно, в
каноне — в частности.

Однако в вышеприведенном месте канона (ирмос 6-й пес-
ни) мы естественно имеем небольшое несоответствие между
источником и цитатой: в гомилии св. Григория Богослова нет
присутствюущего в каноне образа денницы Солнца. Однако он
присутствует у Оригена во фрагментах толкования Евангелия
от Иоанна, где Предтеча прямо именуется денницей Солнца —
"еюафороа хо\У rjXibo"48. Таким образом, в каноне мы имеем
комбинированную цитату из св. Григория и Оригена. Если
учесть, что в 551 г. на Оригена на V Вселенском соборе накла-
дывается анафема, в результате чего часть его произведений, в
том числе и часть толкований, изымаются из оборота, и влия-
ние его работ резко сужается, то наиболее вероятное время
создания Богоявленского канона — приблизительно между 513
и 551 гг.

Эта новая датировка, которая идет вразрез с традиционной
атрибуцией канона св. Косме Маюмскому, ни в коем случае не
имеет целью подрывать православную традицию, поскольку
автор полагает, что в VI в. жил неизвестный нам песнопевец
Косма, который позднее был отождествлен со святым Космой
Маюмским. Напротив, цель автора — прочесть Богоявленский
канон, как и некоторые другие гимнографические памятники,
в контексте православной догматики IV-VI вв., и показать
единство lex orandi и lex credendi. Но это уже тема следующей
работы.
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Summary

On the basis of comprehensive paléographie and comparative tex-
tual analysis of the Greek-Georgian palimpsest manuscript (St. Peters-
burg Rossiyskaya National Library collection) the author suggest the
new date of the Epiphany canon generally ascribed to St. Cosmas Bishop
of Maiuma transferring it somewhat two centuries earlier. According to
the author's hypothesis the canon was composed by an unknown
6th-century hymnographer Cosmas who was later identified as
St. Cosmas Bishop of Maiuma.
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