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грамоты грамота, а на сю мою грамоту грамоты нет".' Эту формулу 
один подьячий сделал еще более звонкой, играя словом „грамота". 
Под его пером в жалованной грамоте 1455 года белозерского князя 
Михаила Андреевича Афанасию Внукову формула неотъемлемости прав 
приняла такой затейливый вид: „А на которые грамоты грамоту свою 
дам своему наместнику или рыбнику, а, на сю грамоту грамоты моей 
не дам. А будет ми дати на сю грамоту своя грамота, и яз дам во имя, 
на Афанасьеву грамоту, свою грамоту. А будет на него, имя Афанасьеве, 
грамота, ино Афанасьева грамота в грамоту".2 

К литературной обработке грамот относится также цитирование 
библейских изречений, поскольку цитаты служат не только приемом 
убедительности, но также выразительности и образности речи. Не говорю 
о библейских цитатах, встречающихся в грамотах представителей церкви. 
Имею в виду цитаты из писания в гражданских документах по памяти, 
без указания на то, какому в отдельности произведению принадлежит 
приводимое изречение. 

В грамоте Донского казачьего войска 17 мая 1614 года „великому 
и славному рыцарскому Волскому, Терскому и Яицкому войску", в кото
рой донские казаки убеждали товарищей по оружию подчиниться новому 
царю Михаилу Федоровичу и быть „в соединенье душами и сердецы 
своими", говорится: „задня забывайте, на предняя возвращайтеся, а ожи-' 
дайте, государи, будущих благ; а ведаете и сами святого бога писанье: 
тысяща лет, яко един день, а день един, яко тысяща лет".3 „Задня 
забывайте, на предняя возвращайтеся" — это слова из послания апостола 
Павла к филиппийцам (III, 13), источника которых казачий сочинитель 
грамоты не называет. Дальше следует общее указание на писание „свя
того бога", и из второго послания апостола Петра, также без ссылки 
на источник, приводится богословская мысль, что тысяча лет, как один 
день, а один день, как тысяча лет. Встает вопрос, почему эта мысль 
должна была служить доказательством того, что казаки обязаны под
чиниться Михаилу Романову. Вероятно, сочинитель воспользовался ею 
как „притчего хитрою", по выражению Даниила Заточника, непонятною, 
но возбуждающею воображение. 

Летом того же 1614 года на грамоту астраханских воевод, с при
зывом итти против Заруцкого и Марины, донские казаки отвечали, надо 
полагать, пером автора предыдущей своей грамоты, что они волжским, 
терским и яицким казакам писали много, чтоб они задняя забывали, 
а на предняя простиралися, отступили бы от всякого зла, сотворили 
благо".4 Изменение текста первой цитаты („возвращайтеся" — „прости
ралися") подтверждает предположение, что она приводится не из книги.5 

Если бы сочинитель грамот брал цитаты из самого писания, вряд ли 
он не подкрепил бы их сакраментальными словами: „яко же глаголет" 
апостол Петр или Павел, но он не знал источников цитат, которые 
входили в его умственный инвентарь или в устной передаче или из 
сборников изречений, где не отмечались источники последних. 

Наконец, укажу на риторическое оформление документа XVII столе
тия посредством произведения русской литературы XIII века. В 1636 году, 
по указу патриарха Иоасафа, была дана память тиуну Манойлову и по
повскому старосте Панкратию о прекращении в московских церквах 

і АЭ, т. 1, СПб., 1836, № 223, стр. 212. 
2 АЭ, т. 1, № 374, стр. 466. 3 АИ, т. 3, № 12, стр. 13. 
* АИ, т. 3, № 22, стр. 22. 
5 „Отступили бы от всякого зла , сотворили благо" — из Псалма 34, 15. 


