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Аннотация  

Одна из задач изучения переведенного в конце XVII в. на русский язык западноевро- 

пейского сборника Великое Зерцало состоит в выявлении его сюжетно-тематических  

связей с древнерусской письменной культурой. В составе книги обнаружены семь рас- 

сказов и новелл о Франциске Ассизском († 1226) и его спутниках, которые входили  

в средневековый флорилегиум – сборник легенд об основателе нищенствующего орде- 

на под названием Фиоретти (XIV в.). По тематике и сюжетно-мотивному наполнению,  

по использованию в повествованиях о первых францисканцах отдельных свойств сред- 

невековых жанровых форм они близки к поучительным рассказам о подвижниках из  

переводных и отечественных патериков, Пролога, четиих минейных сборников и агио- 

графии, которые, как и «цветочные» нарративы, соответствовали материалу, востребо- 

ванному в морально-религиозных наставлениях христиан. Статьи из Фиоретти в Ве- 

ликом Зерцале имеют небольшой объем, минимальное количество действующих лиц,  

повествуют о связи и взаимообмене земного и небесного миров. Это сближает их  

с exemplum – самым известным феноменом латинской письменной культуры, где  

экземплум служил поучительной «основой» средневековой проповеди и являлся важ- 

ной составной частью коллекций религиозного и светского содержания типа «зерцало».  

Обобщив теоретический опыт, автор статьи следует за современными зарубежными  

и отечественными учеными и понимает под «примером» реализуемый в дидактическом  

дискурсе нарратив небольшого объема, в рецепции которого используются признаки  

средневековых жанров. «Цветочные» статьи-exempla в русском Великом Зерцале, ли- 

шенные персонализации и топологических привязок, в типичном и обобщенном собы- 

тии олицетворяют универсальный порядок. 
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Великое Зерцало, Фиоретти, exemplum, жанр, способ организации события или явле- 
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Abstract  

Studying the Western European collection Speculum Maius (the Great Mirror) translated into 

Russian at the end of the 17th century involves identifying its plot-thematic connections with 

the ancient Russian written culture. Seven stories about Francis of Assisi († 1226) and his 

companions were discovered in the collection that were included in the medieval florilegi-

um – he legends about the founder of a mendicant order called Fioretti (14th century). Their 

thematic and motif content and use of medieval genre forms in the narratives about the first 

Franciscans are close to the instructive accounts of ascetics from the translated and domestic 

paterics, the Prologue, the Menalogies for reading collections and hagiography, which, like 

the “floral” narratives, were in line with the material demanded in the moral and religious in-

structions of Christians. The articles from Fioretti in the Great Mirror have a small volume,  

a minimal number of characters, narrate the connection and interchange of the earthly and 

heavenly worlds. This brings them closer to the exemplum – the most famous Latin written 

culture phenomenon, serving as an instructive “basis” of medieval sermons and being an 

important part of collections of religious and secular content such as “zertsalo.” Summarizing 

theoretical experience, the author follows modern foreign and domestic scholars and under-

stands an “exemplum” as a narrative of a small volume implemented in didactic discourse, 

with its reception using signs of medieval genres. “Flower” articles-exempla of the Russian 

Great Mirror, devoid of personalization and topological references, embody a universal order 

in a typical and generalized event. 
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В конце XVII в. с польских изданий был дважды переведен на русский язык  

западноевропейский сборник новелл и рассказов религиозного и светского со- 

держания Великое Зерцало. Источником первого переложения стало краковское  

издание 1633 г. Wielkie zwierciadło przykładów 1, прототипом которого была латин- 

ская книга Speculum exemplorum ex diversis libris in unum laboriose collectum, из- 

данная в Нидерландах в 1481 г. Второй перевод как дополнение к первому сделан  

с польского издания 1621 или 1624 г. [Николаев, 1988]. К важным задачам иссле- 

дования русского сборника относят изучение его политематического пространст- 

ва и сюжетно-мотивных связей с древнерусской книжностью и литературой [Дер- 

жавина, 1965, с. 5, 17–57, 157]. 

Исследуя состав польских оригиналов, П. В. Владимиров очертил в них широ- 

кий круг латинских «примеров» и средневековых легенд, попавших в русский  

перевод [1884, с. 5–29; прилож. 2]. Среди них статьи, где персонажи имеют неха- 

рактерные для православной традиции имена («Моссей») и географические при- 

вязки («Антоний от Падвы»), что позволяет соотнести их с католическим святым  

Франциском Ассизским († 1226), у которого, как известно из других источников,  

учеником был брат Массео († 1280), а последователем – Антоний Падуанский  

(† 1231).  

Рассказы о чудесных и поучительных случаях из жизни монахов нищенст- 

вующего ордена, названного именем Франциска, собраны во многих средневеко- 

вых источниках, из которых выделяется флорилегий Fioretti di San Francesco, или  

Фиоретти. Литературные переложения «цветочных» легенд появились в России  

в эпоху Серебряного века. Но благодаря переводчикам Посольского приказа оте- 

чественный читатель уже в конце XVII в. познакомился с семью статьями из Фио- 

ретти. Шесть из них вошли в первый перевод, одна – во второй 2. Перечислим  

их, кратко пересказав содержание. 

1. «Прилог 19. Ангел от монаха Моссея научися, како у врат монастырьских  

звонити, брата же некоего той же Ангел чрез реку преведе, гордый же монах того  

же Ангела отгна, по сем от чина монашескаго отпаде. Глава 49» (л. 68 – 70 об.).  

У ворот монастыря в виде благообразного юноши появился Ангел. Он звонил  

«нечинно», и Массео объяснил, как правильно это делать. Странник просил  

о встрече с братом Илией. Тот, выйдя, нагрубил гостю и захлопнул перед ним  

ворота. Возвращавшийся из паломнического путешествия монах встретил Ангела,  

который перенес его через реку. Узнав об этом, братия заключили, что один и тот  

же небесный посланник удостоил всех своим посещением. 

2. «Прилог 11. Болному и прокаженному един от святых тело и душу его исце- 

ли. Глава 131» (л. 125 об. – 127). В лепрозории при монастыре, где игумен благо- 

словил служить монахам, прокаженный распускал руки и хулил Христа и Богома- 

терь. Настоятелю открылась одержимость больного, и он стал ухаживать за ним.  

После кончины прокаженный явился ему и сообщил, что благодаря молитвам  

и «пречестности» игумена его душа попала в рай.  

3. «Прилог 5. Благоприятством своим един святый в покаяние триех разбойни- 

ков приведе, иже другаго брата оскорбением раздражиша, един же от них, небес- 

ную славу узревши, болезней своих забы. Глава 288» (л. 234 об. – 239 об.). Раз- 

                                                            
1 Здесь и далее ссылки на изд.: РГАДА. Ф. 1251. БМСТ/№ 2467 (4115/1), фил. 108, стра- 

ницы указаны в тексте в круглых скобках. 
2 Здесь и далее текст Великого Зерцала воспроизводится в современной орфографии по  

ркп.: ГИМ. Синодальное собр. № 101 (кон. XVII в.). Ссылки с указанием листов – в тексте  

в круглых скобках. 
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бойники попросили накормить их в монастыре. Монах, недавно принятый в брат- 

ство, грубо выпроводил их. Игумен потребовал догнать «гостей», просить проще- 

ния и накормить. Удивленные разбойники вернулись и остались в монастыре.  

Вскоре двое из них скончались, а третий, ежедневно каясь, прожил еще 15 лет.  

Когда умер настоятель, бывшему разбойнику было видение, в котором он на пути  

в небесный град преодолел ряд испытаний, встретился с умершим настоятелем  

и его учениками и созерцал райские места. 

4. «Прилог 7. Душ безчисленное множе Иоанн литургисающи на небо идущих  

виде. Глава 312» (л. 254). Во время молитвы за умерших брат Иоанн видел, как  

души покинули мытарства и, подобно огненным искрам из горящей печи, взлете- 

ли на небо. 

5. «Прилог 7. Различными языки святый Антоний от Падвы пред патриархом  

глаголаше. Глава 372» (л. 291 – 291 об.). С пламенными речами св. Антоний обра- 

тился к папской курии. На собрании были кардиналы разных национальностей,  

но они поняли проповедника, как будто тот говорил на языке каждого присут- 

ствующего. 

6. «Прилог 4. Словом Божиим, его же проповедаше святый Антоний, еретицы  

гнушахуся, рыбы же в водах с радостию прияша. Глава 561» (л. 402–404). В Ри- 

мини еретики не захотели слушать проповедь Антония. Тогда он призвал рыб  

хвалить Творца. Рыбы бурно реагировали: качали головами, производили шум,  

широко открывали рты. Пораженные еретики потребовали проповедь для них, что  

святой и исполнил.  

7. «О величестве силы Честнаго Креста, им же некий и святый человек все- 

лютаго волка усмири и поучением своим в любовь со гражданы приведе. Гла- 

ва 792» (л. 607 об. – 610 об.). В окрестностях города Губбио волк наводил страх  

на людей. Подвижник, перекрестив зверя, взял слово не вредить людям. Приведя  

хищника в город, святой после повторения им клятвы в знак примирения пожал  

волку лапу.  

Выбор переводчиков – трех шляхтичей (Гаврилы Болотинского, Ивана Васю- 

тинского, Семена Гуданского), поляка (Семена Лаврецкого) и киевлянина (Григо- 

рия Колчицкого) [Беляков и др., 2021, с. 67, 76, 107–108, 125–126, 139–144],  

можно попытаться объяснить. Талантливые полиглоты наверняка были знакомы  

с бытовавшими в западной книжной традиции «примерами»-«прикладами» о пер- 

вых францисканцах. Выявляя источники тем и сюжетов Zwierciadła, Б. Беднарек  

обнаружил, что проникнувшие в старопольские издания из составленного иезуи- 

том Йоханнесом Майором в начале XVII в. сборника Magnum Speculum Exem- 

plorum легенды Фиоретти заимствованы из двух книг: Flores exemplerum, sive  

Catechismus Historialis Антонио д’Аверульта (1554–1614) и Actus Beati Francisci  

et Sociorum Ejus (1327–1340 гг.) [Bednarek, 2009]. В тесно связанной с франци- 

сканством доминиканской среде, где до принятия православия духовно пребывал  

переводчик С. Лаврецкий, наверняка читали ординские хроники и жития минори- 

тов, поэтому образованные шляхтичи и украинцы вполне могли знать францискан- 

скую литературу.  

Переводчики с польскими и южнорусскими корнями, наверняка, были знако- 

мы и с традицией почитания «малых братьев» на их родине. Франциск – один из  

самых прославляемых на Западе подвижников, был известен и в восточно-христи- 

анском мире, к которому католический святой обнаруживал близость своим мисс- 

тическим опытом, имеющим византийскую укорененность [Августин (Никитин),  

2015].  
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Поклонение Антонию Падуанскому в Малой и Белой Руси с XIV в. выразилось  

в организации на левом берегу Дона в торговом поселении Тана в первой полови- 

не XVII в. братства его имени, а в Смоленском воеводстве, где был основан епи- 

скопат католической Церкви, – в строительстве францисканцами-обсервантами  

монастыря во имя св. Антония. На территории современной Республики Беларусь  

и Украины в XVI–XVII вв. построено несколько католических храмов в его честь;  

составлена служба, включенная в южнорусский Служебник конца XVII в. [За- 

дворный, 2001].  

Документы зафиксировали факт почитания Антония Падуанского в Москве:  

Петр Артемьев († 1700), ученик братьев Лихудов, выпускник Славяно-греко-ла- 

тинской академии, православный диакон-расстрига, перешедший в католичество,  

носил на себе его образ [Панич, 2001]. 

Анализируя содержание переведенных статей из Фиоретти с точки зрения  

цельности содержания и лексического соответствия оригиналу, мы заметили, что  

в большинстве случаев первоисточник передан дословно. Приведем лишь один  

пример – перевод с польского языка на русский фрагмента 49-й главы Великого  

Зерцала 3: 

Przykład XX. Anyoł od Másseusá náuczył sie iáko miáł v forty dzwoniċ,  

brátá Bernátá pržez rżeke przeprowádżił, pyszny Heliasz wikáriy  

Zakonu Fránciszká ś. Anyolá odegnał, á potym z Zakonu wypadł 

Tám przyszedszy / gdy modły Pánu Bogu oddawał / miał obtawienie od 

Páná Bogá / žeby poświećie Blasztory prziymował / bo sie miał Zakon iego 

bárzo roskrzewić: Przeto y ná tencžás w támtey okolicy z roskazánia 

Páṅskiego Blasztory przimował 
4. Wroćiwszy sie tedy ś. Fránćiszek onaž 

droga / nálazł bratá Bernatá y chorego ktoregomu był porucžył / dobrze 

zdrowego. Dla tego drugiego roku pozwolił mu / áby náwiedžił grob świętego 

Jákubá. Tym cžászem święty Fránćiszek / v dał sie ku Spoletu. A gdy miesz- 

kał ná iednym pustym mieyscu z brátem Másseusem / Geliaszem / y z kilka 

inych bráćiev (s. 32–33). 

 

Прилог 19. Ангел от монаха Моссея научися,  

како у врат монастырьских звонити, брата же некоего той же Ангел  

чрез реку преведе, гордый же монах того же Ангела отгна,  

посем от чина монашескаго отпаде. Глава 49 

Поклонившежеся гробу, возвратившеся паки путем первым, обрете 

брата, яже оставлен бысть при болящем, и болящаго здрава. Брату же то-

му повеле предидущаго лета // поклонитися гробу святаго Иакова. И посем 

той наставник начат жити в пусте месте со братом Моссеом и Илиею  

и неколико прочих братии (л. 68 – 68 об.). 

                                                            
3 Полужирным шрифтом в польском источнике выделены фрагменты, отсутствующие  

в русском переводе; полужирным курсивом в обоих источниках обозначены измененные  

фрагменты. 
4 «Когда они пришли туда и стояли ночью на молитве в Сантъ-Ягской церкви, было от  

Бога откровение святому Франциску о том, что он должен основать по миру много обите- 

лей, ибо Орден его должен расшириться и разрастись в великое множество братьев; и по- 

сле этого откровения начал святой Франциск основывать обители в той стране» [Цветоч- 

ки…, 1990, с. 13–14]. 
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Узнать «цветочные» рассказы в русском Великом Зерцале оказалось не просто.  

Имени Франциска, как и его ученика Бернарда ди Квинтавалле, в переложении  

нет: основатель ордена назван «наставник», «некий муж искусен», «един» от свя- 

тых и «от монах», «святый игумен», «некий святый человек и учитель», «человек  

Божий». Сохранены имена учеников Илии, Массео, Иоанна, Антония, но они,  

за исключением последнего, не соотносятся с реальными людьми и ситуацией.  

Например, фраза «прежде реченный отец Иоанн» способствует крайнему обезли- 

чиванию персонажа. Имя Иоанн носят многие персонажи Великого Зерцала: игу- 

мен, который показался сестре как «пришлец» (гл. 3), свт. Иоанн Златоуст (гл. 32),  

Иоанн Креститель и ап. Иоанн Богослов, блж. Иоанн (гл. 61), Иоанн Евират  

(гл. 78), св. Иоанн, сидящий в темнице в Англии (гл. 120), и святой, который  

безбожника – папу Римского Иннокентия, к причастию «приведе» (л. 154), монах  

Иоанн из монастыря Зачатия Пресвятой Богородицы (гл. 226). Имя Иоанн в со- 

ставе Зерцала стало собирательным, и в сознании образованного книжника, чи- 

тающего о служащем литургию Иоанне, ассоциировалось с тем подвижником  

по имени Иоанн, которого он чтил. Несмотря на особенности транслитерации,  

в переводе узнаваемы названия итальянских городов: Ариан (Аримин – древнее  

название современного Римини), Евгубин (Губбио) и Падва (Падуя). В то же вре- 

мя купированы детали об истории общины, уставе миноритов и фрагменты, про- 

славляющие братство. Возможно, элиминирование имен Франциска и его спутни- 

ков, «вычищение» содержания статей связано с желанием переводчиков не только  

устранить католические реалии, но и подчеркнуть общность христианской духов- 

ности. 

При переложении заимствования из Фиоретти названы прилоги, в польских  

оригиналах им соответствуют przykłady, в латинских – exempla. Следуя за святы- 

ми отцами, под «прилогами» понимают «голый помысл» или «образ какого-либо  

предмета», «мысль, на ум человеку пришедшую» [Ужанков, 2017, с. 91–92]. «При- 

логами» («прикладами») названы морально-нравственного содержания небольшо- 

го объема тексты, аналогичные exempla латинской письменной культуры, которые  

в назидательной форме раскрывали суть греха, предлагали пути его преодоления  

и показывали варианты наказания за одержимость им. Что же сближает рассказы  

из Фиоретти в русском Великом Зерцале с exempla?  

Основные признаки exemplum в латинской культуре «безмолвствующего боль- 

шинства» охарактеризованы А. Я. Гуревичем: этот «предельно короткий рассказ»  

с «минимальным числом действующих лиц» и «колоссальной смысловой нагруз- 

кой» «претендует на то, чтобы в него поверили, несмотря на чудесную его приро- 

ду» [2007, с. 302–303, 307]. Чуть раньше Ле Гофф и его ученики дали определение  

экземплуму как «короткому повествованию, выдаваемому за истинное и предна- 

значенное для того, чтобы быть включенным в какую-либо речь (обычно пропо- 

ведь), с целью убедить аудиторию с помощью спасительного урока» [Brémond  

et al., 1984] (цит. по: Гуревич, 2003, с. 594]). Схожую характеристику экземплуму 

дают многие зарубежные медиевисты (см. [Welter, 1927, p. 1–2; Tubach, 1968,  

p. 28; Brémond, 1998, p. 21–28; Курцiус, 2007, с. 71, 508; Louis, 2011] и др.).  

Ж. Берлиоз суть дефиниции выразил в математической форме: это приходящая  

к «консенсусу» сумма «примитивного текста» и «морального принципа» [Berlioz,  

2017, p. 8].  

О «примере» как феномене, объединяющем «повествовательные формы», со- 

держащие «известное количество сходных эффектов» и тематическое разнообра- 

зие, писал П. Зюмтор [2003, с. 405–408]. Собирательный характер экземплума  
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подчеркивали А. В. Будилова [2008], Л. Г. Хорева [2011, с. 207], М.-А. Поло  

де Болье [2013, с. 75], С. Мула [2013, с. 114] и др. Сложность однозначного опре- 

деления exemplum В. В. Смирнова объясняет его «зыбким жанровым статусом»:  

exemplum «включается в другой текст и не функционирует самостоятельно»; реа- 

лизуется как некая модель, использующая каждый раз релевантные особенности  

того или иного жанра [2006, с. 18, 21].  

Жанрово-функциональная мимикрия экземплума, выражающаяся в его схоже- 

сти с конструкциями малых жанровых форм, выполняющих функцию поучения  

и морали, объясняет наличие признаков exemplum и в древнерусской письменной  

культуре. С. М. Шамин [2004] указывает на типологическую близость ряда жи- 

тийных чудес и средневековых «примеров» в ситуациях, отражающих проникно- 

вение в языческую культуру христианства. По наблюдению Н. Д. Зольниковой  

[2001], в современной старообрядческой литературной традиции повседневная  

жизнь староверов воссоздана с помощью жанровых особенностей exemplum.  

Обобщив теоретический опыт, будем понимать под этой дефиницией реали- 

зуемый в дидактическом дискурсе нарратив небольшого объема, в построении  

которого используются признаки средневековых жанров. Эта характеристика  

относится и к текстам из Фиоретти, попавшим в сборник Великое Зерцало, кото- 

рые, подобно средневековым экземплумам, «слишком гетерогенны и по происхо- 

ждению, и по содержанию, чтобы охватить формальным определением жанра»  

[Гуревич, 2003, с. 597].  

В русском переводе каждый сюжет о братьях-миноритах представляет собой  

законченное повествование с выраженной назидательной направленностью, как  

правило, небольшого объема и с ограниченным числом персонажей. Базовым  

строительным материалом для их форм служили элементы двух жанров: видения  

(№ 1, 2, 3, 4) и чуда (№ 1, 2, 5, 6, 7). В специальных исследованиях двух статей,  

где сюжетные линии реализуются в рамках указанных жанров, они названы ле- 

гендой (о губбийском волке) [Самарина, 2012] и новеллой (о разбойниках) [Кар- 

манова, 2013].  

Занимательные и поучительные ситуации из жизни первых францисканцев  

описаны с помощью традиционных для монашеской литературы мотивов, агио- 

графических топосов и элементов паломнических путешествий. Так, мотив о не- 

бесном страннике у ворот монастыря встречается в повести об игумене, которого  

испытал Христос в образе нищего, бытовавшей в составе Великих Миней Четиих  

(под 18 октября и 31 декабря), Пролога и «Пандектов» Никона Черногорца († по- 

сле 1097). В Волоколамском патерике Ангел в облике нищего искушал князя Мо- 

сковского Ивана Даниловича Калиту (1284/1288–1340), а в Римском патерике –  

свт. Григория Двоеслова († 604). О переправе через реку с помощью Ангелов  

упоминали статья о прп. Аммоне Нитрийском († ок. 357), житие прп. Антония  

Великого († ок. 356) и главка в «Лавсаике» Палладия, еп. Еленопольского († 420). 

Духовный подвиг игумена, излечившего прокаженного, напоминал не только  

об изложенных в новозаветных источниках примерах исцелений недужных Иису- 

сом Христом и апостолами, но и о многих христианских святых и мучениках,  

прославившихся как целители и чудотворцы бессребреники. 

Мотив восхождения на небо душ праведников встречается в жизнеописаниях  

прпп. Антония Великого, Павла Фивейского († ок. 341), Марка Афинского  

(† ок. 400), Иоанна Ветхопещерника (VIII / IX в.), Пахомия Великого († 346 / 348),  

Симеона Столпника Дивногорца († ок. 596), Илариона Далматского, или Нового  

(† 845) и Иосифа Песнописца († ок. 886), Герасима Иорданского († 475),  
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мчч. Трофима и Фала († 305), Василиска Команского († 308) и др. О ярких  

свечениях, сопровождавших восхождение, упоминают авторы повествований  

о прп. Иоанникии Великом († 846), авве Иоанне Колове († 422 / 430), киево-печер- 

ском прпмч. Евстратии-постнике († 1097), св. Бенедикте Нурсийском († 547). 

Мотив одновременного говорения на разных языках восходит к описанному  

в Деяниях святых апостолов сошествию на них Св. Духа в день Пятидесятницы  

(2: 1–18). Даром глоссолалии обладал прп. Симеон Столпник Дивногорец († 596),  

подвизавшийся в окрестностях Антиохии Сирийской. 

Призыв святого к рыбам славить Бога обнаруживается в легенде о Бре ндане  

Клонфе ртском († 577 / 583), раннем ирландском монашеском святом. Франциск  

Ассизский произносил проповеди для самых разных представителей флоры  

и фауны, призывая их славить Творца. Со словами о Христе обращались к братьям  

меньшим сщмч. Елевферий, еп. Иллирийский Римский († 117–138), св. вмч. Мамант  

Кесарийский (Каппадокийский) († ок. 275), прп. Шио Мгвимский († ок. 559). 

Сюжеты об усмирении подвижниками хищников и об их дружбе с дикими  

зверями соответствуют библейскому ветхозаветному контексту, утверждающему  

единство всего тварного мира с пребыванием в Боге, и раскрыты во многих хри- 

стианских агиографических и патериковых источниках: об авве Герасиме Иор- 

данском († 475) и льве, прп. Савве Освященном († 532) и льве, прп. Коприи  

(† ок. 530) и медведе, бельгийском св. Арнольде Суассонском († 1087) и блж. Се- 

бастьяне де Апарисио († 1600). Мотив агрессивного поведения «серого» есть  

в житии вмч. Евстафия Плакиды († ок. 118), где волк утащил одного из его детей,  

сщмч. Конона Исаврийского (III в.) и св. Власия, еп. Севастийского († ок. 316).  

Мотивно-сюжетные и типологические параллели статей Фиоретти и обшир- 

ного христианского дискурса – отдельная тема, из которой мы выбрали лишь ма- 

лую часть примеров. Однако они показывают, что персонажи «цветочных» ста- 

тей, поступая в соответствии с христианским законом, восстанавливают разру- 

шенную грехом реальность: брат отказывается выполнять принятый в монастыре  

порядок и изгоняется из ордена; святой отец крестным знамением усмиряет сви- 

репого волка, и горожане обретают покой; молитва праведника открывает душам  

грешников небесные врата; проповедь приводит еретиков к покаянию; благодаря  

молитве праведника душа грешника попадает в рай, как и душа раскаявшегося  

и заслужившего прощение разбойника. 

Если взглянуть на семь статей из Фиоретти как на тематический комплекс,  

спаянный внутренним единством, то можно заметить, что его сюжетные линии  

связаны с проблемами, актуализировавшимися в России, переживавшей в конце  

XVII в. непростую религиозную ситуацию. Вестернизация отечественной культу- 

ры и проникновение в общественную жизнь западных ценностей и представле- 

ний, с одной стороны, а с другой – церковный раскол, вызванный литургической  

реформой, выдвинули на первый план темы сохранения чистоты православия  

и соблюдения христианских заповедей в социальной практике и быту: они зву- 

чали в возрожденной и переживавшей подъем живой проповеди [Киселева, 2011,  

с. 132–139]. В русле мирного преодоления кризисной ситуации в духовной жизни  

России, искавшей выхода, успокоения и благоденствия, статьи из Фиоретти учи- 

ли любви к ближнему, назидали о прощении и покаянии, наставляли почитать  

власть имущих, убеждали в духовной пользе проповеди и силе апостольского  

служения, являли в персонажах высочайшие образцы крепости духа и глубины  

веры. Поданные как типичные и обобщенные события, олицетворяющие универ- 
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сальный порядок, они вполне могли быть поучительной основой для проповеди:  

сборники Великое Зерцало имелись в библиотеках многих русских архиереев. 

«Вырванные» из цельного по своему внутреннему устремлению контекста  

«цветочного» сборника задолго до включения в Magnum Speculum Exemplerum  

статьи о братьях-францисканцах бытовали по многим учительным книгам и их  

тематическим разделам, где получали дополнительные коннотации. Но в русском  

переводе в рассказах о «святом наставнике» и его учениках, благодаря обезличен- 

ности персонажей и ликвидации многих топографических привязок, усилилась их  

дидактическая направленность, преобладающим принципом изображения ситуа- 

ций стал схематизм, поэтому внимание читателя сосредоточивалось на общем  

и типическом. Русский читатель, в отличие от западного, соотносил содержание  

сюжетов и персонажи не с историческими ситуациями, конкретными людьми  

и реальной топографией, а с сюжетами и мотивами, темами и образами, симво- 

ликой и метафорикой богатейшей византийской и южно-славянской книжной  

традиции.  

Русские переложения давали возможность начитанному в древнерусских тек- 

стах книжнику осмыслять в своей «литературной» памяти ситуации, типичные  

для монашеской литературы и агиографии, видений и чудес, паломнических  

путешествий и святоотеческих поучений, а в описаниях типичных ситуаций, за- 

жатых формулярным каркасом, узнавать черты христианской духовной тради- 

ции и, возможно, даже соотносить их с собственным жизненным опытом. Подоб- 

ную функцию в средневековых сборниках и церковных проповедях выполнял  

exemplum. И в этом смысле статьи из Фиоретти в русском сборнике Великое Зер- 

цало могут быть названы exempla.  

Использованию данной номинации способствуют также характерный для  

«цветочных» статей микс из разных жанровых форм, позволяющий максимально  

реализоваться в дидактическом дискурсе в виде особой техники построения  

реальности, выраженная поучительная направленность, занимательность повест- 

вования, ограниченное число персонажей и небольшой объем. Но главное – архе- 

типическая общность образов и ситуаций, укорененных в христианскую тради- 

цию культурных кодов. Возможно, поэтому «цветочные» рассказы о братьях- 

францисканцах как типичные средневековые «примеры» о разнообразных случаях  

и перипетиях из средневековой жизни, близкие древнерусской литературе по  

жанровым особенностям, тематике и сюжетно-мотивному наполнению, продол- 

жают жить в рукописной традиции как в составе Великого Зерцала, так и отдель- 

но, и получают под рукой талантливых книжников новые авторские обработки. 
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