
не одной, а нескольких сказок. Г. Мегас, исследовавший роман сравнительно с греческим 
фольклором, также пришел к выводу, что поэт изложил стихами греческую сказку, переосмыс¬ 
ленную в духе любовного романа 5 . По мнению Х.-Г. Бека, однако, в «Каллимахе» на первом 
плане не сказка, а древний мотив романа — поиски и возвращение возлюбленной: целью поэта 
было создание романа в сказочном обрамлении. В последнее время вопрос о жанровой приро¬ 
де «Каллимаха» был изучен путем анализа его структурыи морфологии 6 с применением «тео¬ 
рии функций» В . Проппа 7 . Структурный анализ выявил в основе «Каллимаха» модель вол¬ 
шебной сказки. 

Но в схеме романа очевидны и отклонения от фольклорных законов, которые, как вы¬ 
яснилось, соответствуют тем пассажам, в которых автор старался придать героям черты, не 
свойственные сказочным героям (например, когда автор наделяет их большей самостоятельно¬ 
стью, заставляет отказаться от волшебных предметов, которыми героям сказки положено поль¬ 
зоваться), т. е. именно тем местам, где автор «Каллимаха» стремился переосмыслить сказку в 
духе романа. 

Все то, что в «Каллимахе» не связано со сказкой, восходит в основном к эллинистиче-
ско-византийскому любовному роману. Уже в прологе произведения дана концепция не сказ¬ 
ки, а романа: радость и горе всегда перемешаны; слава, богатство, красота, любовь, отвага яв¬ 
ляются источником радости, хотя таят в себе угрозу несчастья, потери любимого человека. 
Любовь несет с собой блаженство, разлука полна горечи. Читателю поведают о сладостной го¬ 
речи любовных мук. 

«Сладостная горечь любовных мук» — понятие, восходящее к античной лирике и ха¬ 
рактерное для эллинистического романа. С романом связана не только идейная концепция 
«Каллимаха», но и большая часть риторического аксессуара (система тропов, фигур, серия эк-
фрасисов). Вместе с риторикой и лексикой эллинистического романа в мир средневекового 
входят мифологические фигуры: Эрот, Афродита, Хариты, Нереиды. 

Любопытно, что протагонист назван по имени («Каллимахос» — славный воин) лишь в 
75-й строке поэмы, когда герой вдруг оказывается перед подвешенной за волосы Хрисорроей. 
Таким образом, наречение героя, как и в западном рыцарском романе, связано с осознанием им 
своей { 3 1 6 } личности, с поворотным моментом в его жизни. Герой перестает быть просто 
«третьим сыном царя», обретя красивое и значимое имя в тот миг, когда в его жизнь входит 
Хрисорроя 8 . 

Встреча героев при необычных для греческого романа обстоятельствах (девушка пред¬ 
стала перед героем совершенно нагой, во всем блеске своей юной красоты) придает их отно¬ 
шениям с самого начала чувственный оттенок. Византийский роман не только не ослабляет 
чувственный элемент эллинистического романа, но в некоторых случаях даже углубляет и 
обостряет его. Из романов XII в. это прежде всего характерно для романа Евматия Макремво-
лита, одной из сцен которого навеяно описание Хрисоррои во время купания: «Кто в состоя¬ 
нии описать это волшебное, изумительное зрелище — переливающееся хрусталем тело Хри-
соррои, благородство его линий, которому пребывание в ванне придало еще больше очарова¬ 
ния и привлекательности» 9 . 
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