
О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ СВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 287' 

Итак, «летописные книги», «царские памятописные книги» и «устав
ные царские» наряду с ортодоксальной церковной литературой имеют 
право на существование. Это помогает понять судьбу не только тех па
мятников, которые «исчезли» из рукописной традиции XVI в., но и тех, 
которые в ней сохранились. Сербская «Александрия», появившаяся 
в X V в., как отдельное произведение — рыцарский роман, видимо, не 
удовлетворяла придирчивых цензоров XVI в.; но хронографическая «Але
ксандрия», существовавшая лишь как часть «летописных книг» (в том 
числе Хронографа 1512 г.), не вызывала возражений. «Троянская притча» 
также существовала лишь как часть исторических компиляций — Хроно
графа, Хроники Манассии и первого (библейско-исторического) тома 
Лицевого летописного свода X V I в. (в этом томе была помещена и «Тро
янская история» Гвидо де Колумна120). Отдельный текст сказания о Ки-
товрасе (ефросиновский) исчез из рукописной традиции, но легенды 
о Соломоне и Китоврасе внутри Хронографической Толковой Палеи про
должали переписываться: их, очевидно, надежно защищал основной текст 
Палеи — церковно-полемического памятника, направленного против иуда
изма и очень полезного при полемике с любыми антитринитарными ере
сями. Пиэтет по отношению к «царским памятописным книгам», обнару
живаемый официальной идеологией, объясняет и судьбу Хроники Мартина 
Вельского на Руси. Хроника эта, несмотря на присущие ей светские и гума
нистические тенденции, была переведена при Иване Грозном, она надежно 
хранилась в царском архиве, выдавалась самому царю, а если использова
лась, то, видимо, лишь для официального летописания. 

Сохранились в рукописной традиции XVI в. и некоторые отдельные 
памятники светской литературы, как «Прение живота и смерти» и «По
весть о Динаре». Судьба диалога человека со смертью в русской литера
туре была своеобразной: сюжет этот, тесно связанный в западной литера
туре с темой природного равенства всех людей, со времени проникновения 
на Русь получил совсем иное звучание. Переведенное, по всей видимости, 
в противоеретическом кружке новгородского архиепископа Геннадия, «Пре
ние живота со смертью» (как показывает еще не завершенное исследова
ние Р. П. Дмитриевой) переписывалось и распространялось в первую 
очередь в Иосифовом Волоколамском монастыре: напоминая людям о не
избежной смерти, русские редакторы «Прения» сопровождали его допол
нениями в духе иосифлянской идеологии. Именно поэтому памятник этот 
не смущал иосифлян и в последующий период: в XVI в. был сделан даже 
перевод польского диалога со смертью («Сказание о смерти мистра не
кого»)— один из немногих прямых переводов с польского, появившихся 
в этом веке.121 Распространялась в списках XVI в. и «дивная повесть 
зело полезна о девице, Иверского царя дщери, Динаре царице» — рас
сказ о грузинской царице Динаре, разбившей врагов с помощью бого-
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М,—Л. 1959, стр. 134). 


