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образам. Так, напр., п л а ч у щ и й с т а р е ц , с которым Савва встречается 
в селе Павлово-перевоз, оказывается широко распространенным в древне
русской литературе образом. Эго образ переводных и оригинальных пате
риков и многочисленных агиографических произведении.1 Между прочим, 
можно даже указать путь, каким этот образ проник в «Повесть о Савве 
Грудцыне». Рассказываемый в повести эпизод происходит в селе Павлово-
перевоз, покровителем которого считался Павел Обнорский. Русский агио-
граФ рисует образ последнего в подражание образу Павла Простого: оба 
они демоноборцы, оба они «подвизаются в плаче» и т. д. Среди легенд 
о Павле Простом есть легенда, весьма сильно напоминающая данный эпизод 
«Повести о Савве Гр\ дцыне».2 От характерной для русского средневековья 
идеи о покровителе местности к традиционному литературному образу — 
таков путь создания данного эпизода нашей повести. 

Точно также, конечно, вариацией легендарной истории об Иосифе 
Прекрасном является один из важнейших эпизодов «Повести о Савве 
Грудцыне» — жизнь героя повести у Бажена Второго. 

Таким образом, если говорить о близости «Повести о Савве Грудцыне» 
к литературным произведениям определенного стиля, то необходимо, прежде 
всего, отметить ее сходство с древнейшими демонологическими сказаниями 
восточновизантийского происхождения — сказанием о Протерпи и сказа
нием о ФеоФиле. Затем надо указать на большую близость «Повести о Савве 
Грудцыне» к широко распространенной в X V I I в. богородичной легенде. 
Но, отмечая это сходство, надо рассматривать его не как результат непо
средственного литературного влияния на «Повесть о Савве Грудцыне» 
какого-либо определенного литературного произведения. Сходство это — 
результат взаимодействия ряда Факторов. Здесь надо учитывать и литера
турную начитанность автора, и овладение им определенным стилем, и нали
чие в современном ему Фольклоре сходных мотивов и сюжетов и, наконец, 
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