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«ЗЕРЦ А Л О  Ч ЕЛ О В ЕЧ Е С К О ГО  С П А С ЕН И Я » В  С О БРА Н И И  
РО С С И Й С КО Й  Н АЦ И О Н АЛ ЬН О Й  Б И БЛ И О Т ЕКИ

В настоящее время, когда в научный оборот введено огромное 
количество разнообразных письменных источников по социальной, 
.экономической и политической истории западноевропейского средне 
всковья, описано и изучено множество литературных памятников той 
эпохи, особое значение приобретают публикации или просто сне 
дени я о каждом ионом письменном памятнике, позволяющем под
твердить или дополнить современные знания исторической науки о 
том или ином временном периоде социальною и духовного развития 
средневековою общества. Если исторические, литературные, фило
софские сочинения очень активно использовались учеными в клчест 
ве первоисточников, то многие из произведении христианской лите 
рлтуры, сочинения морально-дидактическою характера, множество 
христианских литургических памятников по вполне определенным 
причинам долгое время оставались вне ноля зрения. Поэтому теперь 
эти произведения должны найти своих исследователей и занять до
стойное место я кругу письменных памятников эпохи западноевро
пейского средневековья.

К числу таких неопубликованных письменных источников отно
сятся три западноевропейские рукописи латинскою морально- 
дидактического сочинения »Speculum humanae salvalionls» («Зерцало 
человеческого спасения*) из собрания Российской национальной 
библиотеки (Г П Б ) . 1

Это произведение было очень популярно в Западной Европе в эпо
ху позднею средневековья и получило широкое распространение 
среди христиан вместе с целым рядом подобных ему произведен им 
назидательного характера, основанных на трактовке библейских сю
жетов. К их числу в первую очередь относятся «Библия для бедных*, 
«Пляска смерти», «Пленарии», различные «Зерцала* и т. п. О попу
лярности этих сочинений свидетельствует тот факт, что они были 
распространены не только в большом количестве манускриптов и 
ксилографов, но и отпечатаны в числе первых с возникновением в

1 Приношу блатднрность со»рудникам Отдел* рукописен ш прс^юсгаплсшиао ма 
тириилм
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Западной Европе книгопечатания. Другим показателем их большой 
популярности являются переводы на многие европейские языки. 
С толь широкое распространение этой литературы в народных массах 
объясняется не только облегченным компилятивным толкованием 
библейских текстов, но главным обра:шм наличием в ней большою 
количества иллюстраций с краткими пояснительными надписями, 
ориентированных на широкий круг простых читателей, в основном 
из бюргерской среды, и требовавших от нлллсльцев такой книги 
минимальною знакомства с грамотой.

«Зерцало человеческого спасения* возникло на рубеже X III — 
X IV  нв. в кругу рейнских доминиканцев. Две самые ранние рукописи 
этого сочинения, хранящиеся н Париже, относятся к 1324 г.2 Автор 
произведения неизвестен. Существующие в отношении его 
различные гипотезы детально изложены в фундаментальном 
факсимильном издании одного из ксилографов этого сочинения Бер- 
ж о/ Широкое распространение в X IV  п. «Зерцала человеческого спа
сения» и «Библии для бедных» исследователи связывают с бурным 
ростом нищенствующих монашеских орденов, нуждавшихся в изго
товлении дешевых иллннтрмронанных книг и пособий для мромонс 
дсй.4 С  другой стороны, спрос на иллюстрированну ю литературу та 
кого рода возрос также в связи с развитием оппозиционных ортодок
сальной церкви учений «современной набожности», позволявших 
человеку посредством изображений святых общаться с богом, минуя 
посреди и·честно церкви/ Некоторые исследователи связывают расп 
ространсиис «Зерцала человеческого спасения* в Европе с активной 
деятельностью во второй половине X IV — XV нв. религиозного обще 
стпл «Братья общей жизни», основанного знаменитым фламандским 
теологом Герардом Грооте, которое занималось активной дидактиче
ской деятельностью, обучением молодежи, перепиской книг/’ Изве
стно, что с целью пропаганды таких христианских заповедей, как до
бродетель, набожность, послушание, «Братьями общей жизни» был 
создан ряд религиозно-аскетических произведений, среди которых 
могли быть и различные версии «Зерндла».

Как литературный памятник «Зерцало человеческого спасения» 
представляет собой сочинение морально дидактического характера 
на варваризированной латыни η рнфмопанной прозе. В оглнчис от 
«Библии для бедных», где иллюстрации дополняет краткое изло
жение библейских сюжетов, это сочинение дает более обширный тек
стовой комментарий сцен из Ветхого и Нового заветов и, кроме того, 
содержит эпизоды из жизни святых, разнообразных легенд и притч. 
Сопоставлением этих интереснейших письменных памятников сред 
пенекопья еще предстоит заняться исследователям, а наша задача —

·’ Speiuhim Питание Salvatinnts. ir plus ander miinumeni dr In xylugniphic ul il< In 
typographic rvtmkrs / Rcproduit cn fat-simllc par J. I’h. Rurjran. 1д>т1го*. 1861 IV VIII

Ύ I hid IV V V III
4 Неесглышпраус Ц. Г. I кмецка* мнятрафичечках каргинг.а XV  и. // Проблемы 

рлашпих здрубежшпо мскуесгпд. Л .. 1974 Вып. IV С 32; M uzüI  О  llurhkunM der 
CiOllk С.гя/. 1975 S 136

5 lIcttVAbuiinpoyi Ц. /'. Пенечка« ксилогрифнчео лк картинка XV и С 32
0 Harzen /·.' Leber Aller und Lrsprung drr frühesten Ausgaben des llrilspu μ  l.s oder 

di·л Speculum liuiminur .salvalMtis // Archiv für d ir /reitenden Künste inii bcMtndricr 
Нс/ichung aul Kuplrrsiccher und Holzschneidekunst und ihn· Geschichte. leip/ig. 1855 
S. 4— 5
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дать общую характеристику хранящихся в Р Н Б  неисследованных 
рукописных списков «Зерцала человеческою спасения», раскрыть 
значимость этого источника для изучения средневековья.

Самая ранняя рукопись этого сочинения под шифром ϋιΐ.Ο ,.Χ ΙΥ ’ 
Ν«1 7 поступила в Императорскую Публичную библиотек) п составе 
коллекции секретаря русскою посольства, собирателя древних ми 
нускрмшоп П. П . Дубровского (1754— 1816 гг.). О происхождении 
рукописи из этой коллекции свидетельствует запись на первом липе 
В 1805 г. манускрипты были проданы русскому пра в иге л»ч; гну для 
Императорской Публичной библиотеки. Среди них была и рукопись 
la l.O ,.X IV  N» 7. Она была проштампована штампами библиотеки и 
пронумерована хранителями, о чем свидетельствуют записи в конце 
манускрипта. Рукопись обернута куском бума nt с филигранью: герб 
с короной и щитом. На этом листе имеется запись «Speculum 
Ни т а  пае Sa Iva lion is. X IV  sacc.» и номера — 94 и I. Запись сделана 
почерком X IX  в. Переплет рукописи картонный с красным кореш 
ком, характерен для манускриптов собрания II. П. Дубровского.

«Зерцало человеческого спасения» Lai.О ..X IV  N» 7 иаписамо на 
пергамене очень хорошей выделки, мягком и тонком, хорошо 
обезжиренном» с легким сероватым опенком. «Внешние« и *виут 
ренине» стороны пергаменных листов трудноразличимы Манускрипт 
состоит из 80 листов размером 25x17 (см) или 10 тетрадей по 8 листов 
( I — 10*). Каждая тетрадь сшита из двух бннионоп. Диеты η тетралях 
сложены таким образом, что при развороте одинаковые по качеству 
стороны пергамена соответствуют друг другу: «мясная мясной··, 
»волосяная волосяной». В правом нижнем углу первых четырех 
листов каждой тетради имеются буквенно-цифровые сигнатуры — 
обозначение последовательности тетрадей при 6рошн>ронк1 . С и тату  
ры двух первых тетрадей начинаются с буквы f с цифровым обосша- 
иен нем последовательности листов, далее идут в алфавитном порядке 
до буквы ш и заканчиваются в восьмой тетради q(f п п . g, ,m . h, 
«Κι» ·ι nit» k— П, и , I, q, н и ).*  На последнем оборотном л и т·  каж 
лой тетради есть рекламы.

Листы рукописи разлинованы металлическим стержнем и карай 
лашом. Поля очерчены ι трех сторон: 3.5 4 ем от края лис-πι; 2.5
2.8 ем от середины листа: 2,5—3 см сверху. Разлиновки на строки 
нет. Текст на страницах расположен в один столбец, что характерно 
для произведений в стихотворной форме и литургических текстов 
X I I I— X IV  вв., по 32— 36 строк на каждой странице. Соотношение

7 Эти г лист, ж·,» ии ui), пстшшгн при переплел: рукописи сс м в д тц е м , Филигран· 
близка к №3711 и датируете« 1731 г.; см. Лихачеи II. I I  Пашаярафичсскис лшчеши 
бум.у*пмх тупшмх ,ιιιιιμκι СПб.. IH99. Т . 2 С 181

I'm положение сигнатур ι буквы Г н плфплигпом порчдке и отдоим нерепл«·· 
рукописи, характерный для млнускрипнш коллекции I I  I I  Дубртккоп*. ппзполинп 
ирг-днолижигь. чп* игрмоизчалыш рукопись могли Счл|. гораздо ппм'мнге и гол ον п. »м 
пег кильки к сочинений, которые владелец мог разъединить и иг ре млеет и раздельно Но 
«пгутггпукицей час nt рукописи пока иаиги ис удалое». Исомимпп. ηιια испита. но 
Франции uoc.'ir orwruia II. I I  ЛубрисвЖОП) из Парижа. Судьба же ocr.oinmxt« н 
Париже рукописей II  II. Дубровскогодоиаспноцсго времени пг вы л и ты  См. .Ууп.ь/ 
iw  Ί  II Собрание рукописен II. II. / (у броне коп t л П чударсю етм т Публичной 
библиотеке имени Μ V. CainuKoiui Щедрина // НИ 1952. №  8. С  150 154; Но/мнт
tut Т. I I  II. 11- Дубровский и Сен Жермеиские рукописи // К ищи Лришы Донора 
фы М . 1473. С  101— 115.

258



высоты и ширины текстового поля приблизительно 16 (см)
10 (см)·" 1 .6, что соответствует прямоугольнику с «золотым числом» 
(или сечением), т. с. размещение текста в рукописи приближается к 
совершенному и следует античным традициям и эстетическим взгля 
дам средневековых переписчиков.

Текст рукописи написан темно-коричневыми чернилами, четким 
и прямым (без наклони) готическим письмом с рядом специфических 
особенностей, а именно: закругленные корпуса букв; заостренные 
верхушки у букп m, п, i. г, обилие больших закрытых треугольных 
петель у букп a, b, d, h, I; наличие закругленных нижних выносных 
петель у таких букв, как v, х. q, h, г; длинные, спускающиеся под 
строку выносные у f и .ч. Высота корпуса б у к в— 2 мм. ширина — 
2 мм. высота петель и выносных — 2— 3 мм. Соотношение высоты и 
ширины корпуса букв I : I; у петельчатых ιι выносных — 2 : 1 .  Рас 
стояние между строками равно 3— А мм, между словами 1.5 2 мм. 
Соотношение расстояния между строками к иысотс корпус» букп (без 
выносных) приблизительно 2 : I. Письмо очень пропорционально, αν 
отношение высоты и ширины корпуса букв близко к квадрату. R 
письме рукописи и начертаниях букв отчетливо видно сочетание 
курсиннмх элементов с каллиграфическими формами книжного 
ттического письма, что выражено удлиненными верхними н 
нижними выносными, зачастую пересекающими пространство между 
строками; увеличением расстояния между строками и пропорциями 
букв; закрытыми петлями у букв Ь, d, I. И, характерными для кан
целярского курсива; удлинением вертикали I. Специфичс кие черты 
письма рукописи особенно ярко выражены в написании букв а и г. 
Трех часто е  (@\. имеет большую выступающую над строкой петлю, 
что характерно для английского готического письма X IV  в.’' Буква г 
имеет дне формы: I)  в виде двойки с петлей внизу; 2 ) ) (г) с длинной 
нижней выносной, как в англосаксонском письме V II I— IX  вв. Буква 
i н некоторых случаях имеет легкий горизонтальный штрих вверху. 
Соединение элементов букв между собой и в словах базируется иа 
исполкюпании курсивных связок и лигатур.

Сокращений в рукописи немного. Они представлены спец паль 
иымн знаками (и основном в виде полукружий), контракциями, 
помнпа хает. Па полях рукописи — маргиналии.

Декор манускрипта: ярко-синие инициалы с длинными красными 
ажурными завитками, выполненными пером; рубрики, разделяющие 
текст на главы.

Проведсниос кодикологичсскос и палеографическое исследование· 
данной рукописи н сопоставление ее с точно датированными апа 
логичными образцами позволяют датирован. I^ai.O,-XIV N<> 7 второй 
полон иней) X IV  в.10 и определить тип письма рукописи как регу- 
лиризоваммый готический курсив. Ярко выраженные характерные 
национальные особенности письма, обработки пергамена, орнамен
тации и многие другие признаки дают возможность считать се 
происходящей из Англин (рис. 1).

Роыатлш П. Л  »Чнмшшаи г.ниги и спгк'ктжос письмо но Фрдиини X III — 
X IV  пи Μ 11175 С  Ifi7

II клрппскб I·ιτριименных рукописей ГН Ь . сосгз пленной О Λ. Добнат· Ргокди 
еш гмемт, она дашринина X IV  XV  пн. п не .'юкплюпплиа
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Второй список сочинения «Зерцало человеческого спасения» н 
PH В представлен рукописью в обложке из коричневой бумаги пол 
шифром Lat.F I N» 694. Рукопись иллюстрирована, имеет небольшое 
предисловие, оглавление и заключение. Она написана на плотной бу
маге желтоватого оттенка с толстыми, хорошо просматривающимися 
вержерами. Манускрипт состоит из 108 листов (из них 6 листов без 
текста) размером 29,5*21,2 <см),п составляющих 9 тетрадей: I м , 2— 
7 '3, 8 ” , 9*. В правом нижнем углу последнего оборотною листа каж
дой тетради есть рекламы. Сигнатура и фолиации отсутствуют.

Листы восьми тетрадей рукописи имеют филигрань — латинский 
инициал «Р*. Подобные филшрани датируются η основном второй 
половиной и рубежом XV  в. и имеют немецкое происхождение.12 Пос
ледняя тетрадь рукописи написана на бумаге с филигранью в виде 
фигурки козла, аналогов которой найти не удалось. К роме тою , на пят
надцатом пустом листе есть филифань «Якорь», датируемая также 
второй половиной X V  в., французского происхождения.1 Но так как 
отот лист без текста, то он мог быть вставлен в рукопись при переплете 
и потом у основным источником для датировки служить не может.

Бумажные листы разлинованы чернилами. С  трех сторон отчер
чены поля — 5,2 ем от края листа, 3 см от середины листа, 3 см — 
сверху. Текст расположен в один столбец но 24— 26 строк на 
странице. Текстовое поле составляет прямоугольник размером 
13,5*13,5 — 15,5 (см ). Отчерчено поле для иллюстраций, размещен
ных в прямоугольнике нал текстом размером 13,5*8 (см). Разлиновка 
мп прок и отсутствует. Соотношение высоты текстовою поля вместе 
с иллюстрациями к ширине приблизительно 22 : 13,5 (см)=1,62 
близко к прямоугольнику с «золотым сечением*», т. е. текст так же, 
как и в предыдущей рукописи, размещен наиболее рационально.

Рукопись написана светло-коричневыми и темно коричневыми 
чернилами письмом, имеющим ярко выраженные признаки немецкой 
бастарды — смешанного письма, сочетающего в себе признаки тексту
ры и готического курсива. Это подтверждается характерными для бас
тарды «факельными» нижними выносными f, s, р е  утолщенными 
осями, уходящими далеко вниз; наличием петель у букв d. I, h, 
заимствованными из курсива и декоративных петлистых росчеркон у 
верхних выносных; односводчатое курсивное a; i с точкой вверху. Не
которые буквы имеют небольшой наклон вправо. В письме ма
нускрипта происходит четкое чередование жирных и полосных линий 
и отдельных элементах букв. Оно имеет меньше лигатур, чем в 
курсиве, более растянуто в ширину. Упрощен дукт отдельных букв. 
Многие пишутся без отрыва, что придает письму большую беглость. 
Высота корпуса букв (за исключением петельчатых и выносных) в 
основном меньше ширины и соотносится как 1 : 2 , у петельчатых 2 : 1. 
Длина нижних выносных у буки f, s, р — 6 мм. Они далеко заходят на 
следующую строку. Расстояние между строками — 3— 4 мм, между

1' Размер рлчнернупнг» листа сотисгстиснно 29,5 х 42,4 (см ).
12 См.: Hriqucl С М  l*s. filigranes. Amsterdam. 1968. Vol. II. IV , S 8523 K525. 

8528. 8534, 8540, 8544; Hiccard Ch. Wasscrzdchncn Buchsbilx I' Stuttgart, 1977 Bd IV . 
Tell I 2. N I I I  564, 652, 666. 679. 708.

* И д етн чн о т изображения длиной филиграни наши не удплоо. Наиболее 
близки к ней Mosin I Anchor watermarks. Amsterdam. 1973 P I I . N 71; l l r iq u ii  C. M  
Ι λ -s  filigranes N 366. 381. 376. 390.
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словами — 2 мм, что соответствует ширине корпуса буквы. Соотно
шение расстояния межлу строками и высоты корпуса букв без вынос
ных 3 : 1. Письмо несколько тяжеловесно: по-видимому, пере
писчик использовал перо с широким срезом. Сокращения немно 
гочислсннме, трех видов: контракции, специальные знаки, noniina 
sacra. Декор рукописи предельно прост: красные инициалы, красным 
штрихом выделены заглавные буквы в началах строк, красный про
дольный штрих в конце каждой строки. Но рукопись может привлечь 
внимание исследователей благодаря своим иллюстрациям (рис. 2 4). 
Иллюстрации манускрипта также просты и лаконичны. Они распола
гаются вверху каждой страницы рукописи над текстом (за исклю
чением предисловия и оглавления, где иллюстраций нет) и имеют 
своей целью предоставит*» читателю краткий иллюстрированный ком
ментарий к тексту. Рисунки выполнены пером, светло коричневыми 
чернилами, слегка растушеваны и раскрашены акварелью. Они могли 
быть сделаны либо самим переписчиком текста, либо иллюстратором 
из книжной мастерской. Известно, что уже в начале XV в. в Западной 
Европе (главным образом в районе Верхнего Рейна) существовали ма 
егерские, специализировавшиеся на изготовлении книг с иллюст 
рациями такого рода, предназначавшихся для продажи небогатому 
читателю . ы Рисунки воспроизводят сцены из Ветхого и Нового заве 
той Средневековый художник, несмотря на простоту и скромность 
своих изображений, внес в них неповторимую прелесть эпохи: 
библейские персонажи на страницах рукописи сосуществуют со сред 
невековыми рыцарями η п<\лиом вооружении и доспехах, мимиезингг 
рами, бюрюрами, крестьянами. В этих рисунках можно не только 
обнаружить представителей всех сословий и слоев фсо/шлыюго обще
ства. но и найти разнообразнейший материал для изучения эпохи сред
невековья в целом: быта, костюма, архитектуры и многое другое.

Рукопись La l.F  I Ne 694 »»Зерцало человеческого спасения · явлм- 
е * с я типичным образцом народной книги второй половины XV в. 
Скромное оформление бумажной книги без орнаментики, но с 
большим количеством иллюстраций в виде перьевых рисунков было 
рассчитано на непритязательною, небогатого покупателя либо на 
широкую аудиторию простых читателей из низших сословий, ибо 
иллюстрации, воспроизводившие текст, поясняли его. облегчая 
чтение. Но палеографическим и кодиколоптчсским данным рукопись 
можно датировать втором половиной XV в. и считать местом ее со 
здания Германию.

Третий список «Зерцала человеческою спасения» РН Е  п ред став 
лен латинской рукописью иод шифром Lal.F I N ° 650. Фолиант раз
мером 333*245 (см ), в прекрасном переплете из красной кожи с jo  
лотым тисненым орнаментом по краю и золотым обрезом, состоит из 
1, 64, 1 листов, склеенных между собой. На некоторых листах име 
нтгея штампы Императорской Публичной библиотеки. На титульном 
лш те манускрипта в рамке с изображением повода нети их сцен н 
четырех евангелистов в медальонах значится, что первое издание — 
опыт высокой печати без точного указания места и времени изготов
ления было отпечатано около 1440 г. Между тем la l.F  I N ° (»50 —

14 И ^цпы ш щ куус  /6 Г  Ппропсйская нгиашды книга и иснбенносгн сс дс 
кормрнмки// Мрнигшмм ри.иниви лн|)у6сж 1Юго искуагак. Л .. IV75 liwu. V (. 27 2Ь
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нс образец печатной продукции, а рукописная книга с перьевыми 
рисунками, имитирующими гравюру, мастерски переписанная с 
печатного образца (рис 5, 6).

Рукопись написана на очень плотвой бумаге с вержерами и пон- 
тюзо, образующими при пересечении квадраты. На пяти первых, нс 
склеенных между собой листах у переплета прослеживаются части 
филиграней: I) герба, представляющего собой щит с двумя пере
крещивающимися крестами и инициалами Г) &  СВ между ними; 
2) надписи D & С Blauw; 3) страсбургская лилия на щите с короной. 
Вес филиграни разною происхождения (Амстердам, Англия,Париж) 
и датируются концом X V III— началом X IX  в .1 Бумага разлинована 
на строки карандашом и металлическим стержнем, опглинонаны поля. 
Видны следы ограничительных наколов.

Текст на листах рукописи расположен и два столбца по 35—37 
строк в каждом, под рисунками, заключенными в рамку с 
готическими колоннами по краям и имитацией сводов храма. В каж 
дой рамке размещено по 2 композиции, разделенные между собой 
готической колонной. Ширина полей: справа — 4 см, слева у пере
плета—2 см, вн изу— 4,6 см, сверху — 3 см. Площадь текстового 
поля — 14,2x19,6 (см ); площадь рисунков — 11*19,6 (см).

Рукопись написана темно-коричневыми и черными чернилами 
крупной текстурой. Присутствует фолиация-, сокращения всех видов, 
орнаментики нет. Рисунки выполнены пером коричневыми 
чернилами. Мастером умело сымитированы все особенности 
гравированных изображений вплоть до передачи мельчайших дета
лей и штрихов, что подтверждает сравнение рукописных рисунков с 
аналогичными гравюрами в факсимильном издании голландского 
блокбуха из Британского музея, приписываемого Лорану Кастеру и 
отпечатанному с деревянных досок окало 1420, 1430—  1439 i t . ,  и 
факсимильным изданием юлландского блокбуха, хранившегося до 
второй мировой войны и Берлине.1* Анализ и сравнение этих 
памятников позволили установить до мельчайших подробностей 
идентичность сюжетных изображений и персонажей вплоть до пов
торения мелких декоративных элементов — завитков, штрихов, 
отдельных черточек и линий. Художник старался как можно тща 
тсльнсс скопировать имевшийся у него образец, что ему несомненно 
удалось. О том, что рукопись переписана с голландского ксилографа, 
свидетельствует также сравнение палсшрафических особенностей 
письма рукописи и шрифта ксилографов. /Спя голландских блокбухов 
«Зерцала человеческого спасения» характерно в отличие от других 
изданий наличие большого количества сокращений всех типов; схо 
жес написание букв m и пп со слогами in. ni, iu. ui. пишущихся без 
точек, и со слогами uv, vu; особое написание буквы ι с «хвостиком» 
в форме 1} , 17 Все эти специфические летали шрифта нидерландского

Hcawood И. Watermarks mainly of Ihr \ 7 ^  and Ι8 ώ centuries. llilvrrm m , 1950 
N 3267. 3267a. 3268. C /iu n h lll W A Watermarks in paper in llic X V I I  anil XV I I I  centuries 
Amsterdam, 1935. N 416. 422; К л сш м ы  С  Λ  Филиграни и пгтемнглм на бумаге рус 
екдиг* и иностранного нроизиодстнц X V II—X X  века. М.. 1959. W  975. 976 Фирма 
«Blumv D & С* суШИТМНШля н 1733— 1827 гг.

Speculum... par J Ph. Bcrjcau; Speculum hutttauoc MlvnUodts Pin itklcriarulischrs 
Blotkbuch / I Irsf*·· v<m Prngf К  loss. München, 1925.
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ксилографа старательно воспроизведены переписчиком рукописи. 
Небольшие различия в письме и деталях рисунков все же встречают
ся, πιο выражается несколько меньшим количеством сокращении 
окончаний отдельных слов в рукописи и небольшими расхождениями 
в передаче отдельных деталей лиц персонажей. Эти незначительные 
расхождения могут быть связаны с индивидуальными творческими 
возможностями мастера в связи со сложностью исполнения стоявшей 
перед ним задачи — точного копирования печатного тсксга с гравю- 
рами. В каталоге Брюнс удалось найти сведения о переписчике огой 
рукописи.1* Это некий Лсклабар (Lesclabart) —опытный фран
цузский каллиграф, работавший в Париже и копировавший старопе
чатные издания и гравюры на дереве. Около 1780 г. он выполнил 
пером несколько копий «Зерцала человеческого спасения». Одна из 
копий продавалась в Париже, другая — в Луаре. Манускрипт 
1*11. Г I N ° 650 имеет переплет, характерный для рукописен кол 
лекции И. П. Дубровского, и. несмотря на то что записи о прннад 
ложности последней Дубровскому нет, вполне вероя тно, что рукопись 
принадлежала именно ему и была куплена в Париже.

Таким образом, можно считать, что La l.F  I N ° 650 скопирована 
Леклабаром в Париже около 1780 г. Кодмкологичсский анализ 
рукописи и сравнение ее с факсимильными изданиями «Зерцала чс 
ловеческопо спасения» позволяют предполагать, что она переписана 
с голландского блокбуха первой половины XV в .'"

11.питие в фондах РН Б  пяти списков «Зерцала человеческого спа
сения». представленных тремя рукописями, созданными η Англии. 
Германии и Франции, и двумя факсимильными ксилографическими 
изданиями, охватывающими по времени период в семь веков с X IV  
по X X  в., свидетельствует о необычайной живучести и популярности 
итого произведения в Западной Европе от времени его создания до 
наших дней. Пик популярности сочинения пришелся на X IV  — 
XV вв.. о чем свидетельствуют многочисленные рукописи и печатные 
издания, сохранившиеся за рубежом в библиотеках Лондона. 
Парижа, Рима, Манчестера, Берлина и многих других. В основном 
:мо рукописи нидерландского, немецкого, ссвсрофрлнцузского 
происхождения. Это не случайно, ибо затронутые в «Зерцале чело
веческого спасения» этические и нравственные проблемы внутренне 
ι\> совершенствования человеческого общества стали наиболее акту 
;1льны в этих странах в период так называемого Северного Возрож 
дсния. Интерес к атому сочинению не пропал и в эпоху 
Просвещения, о чем свидетелыггнуют все еще переписываеммс в этот 
период рукописи. Не потеряло оно своего значения и позже, когда 
уже в X IX  в. стали появляться факсимильные издания и критические 
исследования. Таким образом, хранящиеся в PH Б рукописи «Зерцала 
человеческого спасения» могут пополнить общее количество из веет 
нмх сохранившихся до наших дней списков произведения, поддер
жать интерес к изучению этого памятника письменности н послужить 
прекрасным источником исторических, филологических, искусство
ведческих исследований западноевропейского средневековья.

,л l lru ih 't J.-Ch Manuel du I.Ibniin.* cl ГапиИсиг dc llvres. I'nrht, IH M  I V I* 477
|0 Манускрипт наиболее схож с блокбухом из Ьритоископ» музеи.
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