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в древнерусском переводе, восходящем к X I в., рассказывает о погребении 
Ирода, царя Иудеи. При этом в описании его погребального ложа на ме
сте греческого ссХоор-рс — «драгоценный шелк», «атлас» в древнерусском 
тексте стоит выражение «акы си кастер разноличьн». Так читаем в Вилен-
ском и Архивском списках так называемой хронографической редакции.5 

В . М. Истрин, основываясь на чтении Волоколамского и других списков 
так называемой «отдельной» редакции, объяснял это сочетание как «акси-
кастеръ», т. е. как передачу существовавшего, по его мнению, в разговор
ном греческом языке в византийскую эпоху слова oiiuxáaxTjp, представляв
шего собой сложное слово, вторая часть которого обозначает «бобровый 
мех», а первая могла бы иметь значение «острый», «драгоценный».6 Даже 
если не соглашаться с чтением В . М. Истрина и принимать чтение Вилен-
ского и Архивского списков — «кастеръ» (*аатт)р),то и в этом случае за ним 
остается та же семантика, что и у греческого слова v.áazr$ в соответствии 
с латинским «castor» и древнерусским «бобръ». Таким образом, мы снова 
находим то же смысловое совпадение: «бобръ» — «шелк». Этот же смысл 
слова «бобр» может быть подтвержден, наряду с текстом книги «Есфирь» 
( I , 6 ) , и другим древнерусским переводным памятником литературы — 
«Повестью об Акире». Это произведение было переведено на Руси не позд
нее X I в. и, по-видимому, с сирийского оригинала.7 

В. Н. Перетц в своем комментарии к «Слову о полку Игореве» еще 
в 1926 г. обратил внимание на то, что ни в письменных памятниках, ни в 
устной поэтической традиции прилагательное «бебрянъ» именно в данном 
морфологическом оформлении не употребляется: всегда и повсюду находим 
только «бобровый». Этот же исследователь привел в качестве параллели 
к «Слову» одно место из «Повести об Акире», однако при этом никак не 
комментировал смыслового значения существительного «бъбр» в контексте 
«обѣвша и бъбромь».8 

В действительности текст «Повести об Акире» содержит два раза, сло
во «бъбр» в значении «шелк», «виссон», «тонкое полотно». В первом слу
чае в древнерусском тексте «Повести» мы находим «и одѣх и бобром и бра-
чином». Параллельные тексты «Повести» на других языках следующие: 
«и одевал его в тонкое полотно и пурпур» (сирийский текст); «одевал его 
в шелк и пурпур» (арабский); «я одел его в виссон и пурпур» (армян-
скин}." 

Во втором случае древнерусскому «одѣвша и в бебер и брачину» мы 
находим соответствие в арабском тексте: «одевшихся в шелк и в пурпур».10 

Таким образом, для нас не остается сомнения в том, что в древнерус
ском языке существительным «бъбр» могло обозначаться не только извест
ное пушное животное, но и какая-то драгоценная, виссонная или тонкая 
полотняная ткань, 
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не вполне точно. 


