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мертвых,13 и с памятником, как бы подведшим итог всей этой средневе
ковой литературе — с «Адом» Данте. Речь идет, конечно, не о какой-либо 
генетической связи или литературном сродстве скромного эпизода рас
сказа из Александрии с «Божественной комедией» — сходными в данном 
случае являются лишь некоторые темы и сюжетные мотивы, характерные 
именно для эпохи Предвозрождения. И безвестный автор Александрии и 
Данте соединяли христианское мировоззрение с глубоким почитанием 
античной культуры: христианизированный Александр в романе завидует 
троянским героям из-за того, что они воспеты Гомером; 14 Данте гор
дится быть причисленным к сонму поэтов древности, возглавляемому 
Гомером, хотя и помещает этих поэтов в первом круге ада. Отсюда и 
сходные мотивы при изображении царства мертвых: введение антич
ных персонажей в мир христианской легенды; восприятие загробных 
мук не только как справедливого возмездия за грехи, но и как траге
дии, вызывающей сострадание читателя. В Александрии этот мотив 
был связан с основной темой романа: темой трагической обреченности 
ее храброго и великодушного, но лишенного христианской благодати 
героя. 

Тема героев-возлюбленных, умерших и похороненных вместе, также 
знакома мировой литературе со времен античности. В «Дневнике» Дик-
тиса вслед за своим любимым, хотя и неверным супругом Парисом поги
бает его первая жена Энона; их хоронят вместе; І5 вместе умирают и пре
вращаются в деревья верные супруги Филемон и Бавкида в «Метамор
фозах» Овидия.16 Важную роль играл этот мотив в кельтском фоль
клоре— он отразился, например, в нескольких ирландских сагах.17 

Но наиболее популярным мотив одновременной смерти и совместного по
гребения стал благодаря прославленному памятнику средневековой лите
ратуры, восходившему к этому же кельтскому сказанию, —- французскому 
роману о Тристане и Исольде.18 Византийские писатели не разрабаты
вали такой темы (хотя и могли ее знать по «Дневнику» Диктиса) — 
поздневизантийские романы о любви кончались обычно не трагической 
гибелью любовников, а их счастливым браком. Еще менее была знакома 
эта тема южнославянским и восточнославянским литературам: хотя 
повесть «о славном рыцэры Трысчане», судя по белорусскому переводу 
XVI в., фигурировала среди «книг сэрбских» (в южнославянских спис
ках она не обнаружена), но гибели обоих любовников этот вариант, 
в отличие от своего западного источника, не знал: он кончался тем, что 
«Ижота», с разрешения короля Марка, приезжала лечить раненого 
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