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Иосифа Флавия, «Повести о Варлааме и Иоасафе» и т. д. Но именно 
в X V в. в русской рукописной традиции появляется большая группа па
мятников чисто беллетристического характера, резко выделяющихся на 
фоне преимущественно церковной литературы. Перечисление этих памят
ников показывает, что русского читателя X V в. привлекали почти 
такие же произведения переводной светской литературы, что и его западно
славянских собратьев. 

Перевод греческой так называемой псевдокаллисфеновой «Александ
рии» был известен на Руси еще до X V в.: он был включен в состав 
больших исторических компиляций X I I I — X V вв. (Иудейский хронограф, 
Еллинский летописец). В X V в. в Россию проникает так называемая 
сербская «Александрия». Причина вытеснения хронографического пове
ствования об Александре сербской «Александрией» не раз отмечалась 
исследователями: сербская «Александрия» была типичным рыцарским ро
маном с рядом любовно-лирических (Александр и Роксана) и элегических 
отступлений.46 В X V в. на Руси появляется (вместе с болгарской Хрони
кой Манассии) другой рыцарский «исторический» роман — «Троянская 
притча» (или «Притча о кралех»), заменившая более сухой рассказ 
о Троянской войне, читавшийся в исторических компиляциях XIII— 
X V вв. В то же примерно время была переведена и «Троянская история» 
Гвидо де Колумна. Первые известные нам списки «Троянской истории» 
относятся к XVI в., но прямая ссылка на этот памятник в предисловии 
к «Житию Михаила Клопского» начала XVI в. (и возможные заимство
вания в «Повести о Царьграде» Нестора Искандера) позволяют дати
ровать русский перевод «Троянской истории» концом X V в.47 Знала Рос
сия X V в. и легенды о «блаженных странах», в частности «Сказание об 
Индийском царстве» (послание царя-священника Иоанна византийскому 
императору): славянский перевод этого памятника был сделан, по-види
мому, еще в XI I I в., но его первые русские списки датируются X V в.48 

Наряду с рыцарским романом в русской рукописной традиции XV в. 
появляется и другой вид литературы, характерный для этого периода, — 
басенно-сатирический. Индо-арабские басни о животных (басни Бидпая) 
были переведены в Византии на греческий язык, причем их главные ге
рои— шакалы Калила и Димна—получили имена Стефанита и Ихнилата; 
с греческого оригинала был сделан южнославянский перевод памятника. 
Два древнейших русских списка «Стефанита и Ихнилата» относятся 
к X V в.; в литературе эти списки иногда именуются болгаро-русскими,49 

но болгарские элементы свойственны только их языку: по месту своего на
писания это русские списки, входящие в состав рукописных сборников, где 
содержатся родословия русских князей и другие русские памят
ники X V в.50 
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