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чала и до конца пронизано обостренным чувством этикета. Описывая 
жизнь Бориса и Глеба, автор стремится заставить их вести себя так, как 
надлежит вести себя святым. Он вкладывает в их уста пространные вы
ражения кротости и благочестия, описывает их покорность старшему 
брату — Святополку, их отказ от сопротивления убийцам, объясняет те 
из их поступков, которые несколько расходятся с общепризнанным пред
ставлением о святости (например, женитьбу Бориса). Распределяя роли 
своим действующим лицам, автор озабочен подысканием шаблона: Вла
димир — второй Константин, Борис — Иосиф Прекрасный, Глеб — Давид, 
Святополк — Каин, и т. д. Киевляне при крещении ведут себя совершенно 
«прилично». Все идут креститься и «ни поне единому супротивлящуся; но 
аки издавьна научены, тако течаху, радующеся, к крещению».8 Эти слова 
знаменательны: люди ведут себя как «издавна» наученные — благовоспи
танность ведь дается именно научением и воспитанием. Они «радуются» — 
этого также требует благовоспитанность. Борис, как только становится 
«в разуме», ищет образцов для подражания. Он обращается к богу с мо
литвой: «Владыко мой, Исусе Христе, сподоби мя, яко единого от тех 
святых, и даруй ми по стопам их ходити».9 Это молитва об этикете, и она 
вложена в уста Бориса также по этикету — житийному. Этикетна, следо
вательно, даже сама просьба о соблюдении этикета. 

Откуда берется этот этикет ситуаций? Здесь предстоит произвести 
многие разыскания: часть этикетных правил взята из жизненного оби
хода, из реальной обрядности, часть создалась в литературе. Примеры 
жизненно-реального этикета многочисленны. Здесь в основном этикет 
церковный и княжеский (верхов феодального общества). Так, например, 
в цитированном уже нами «Чтении о житии и о погублении Бориса и 
Глеба», когда Владимир посылает Бориса против печенегов, Борис про
щается с отцом по этикету своего времени: «Блаженый же пад покло-
нися отцю своему и облобыза честней нозе его, и пакы въстав, обуим 
выю его, целоваше с слезами».10 Агиограф конца XI в. не был свидете
лем этого прощания и не мог найти описания его в предшествующих уст
ных и письменных материалах: он сочинил эту сцену, исходя из представ
лений о том, как она должна была бы совершиться, принимая во внима
ние благовоспитанность и идеальность обоих действующих лиц. 

Большинство «распространений» предшествующих редакций именно 
этого рода. Характерный пример: появление описания похорон Евпатия 
Коловрата в одной из редакций X V I в. Повести о Николе Заразском. 
Этого описания не было в первых редакциях, оно создано на основе об
ряда и обычая в X V I в., когда в силу ряда причин явилась потребность 
почтить главного героя Повести пышными похоронами." 

Характерно, что взятым из жизни, из реальных обычаев этикетным 
нормам подчинялось только поведение идеальных героев. Поведение же 
злодеев, отрицательных действующих лиц этому этикету не подчинялось. 
Оно подчинялось только этикету ситуации — чисто литературному по 
своему происхождению. Поэтому поведение злодеев не поддавалось эти
кетной конкретизации в той же мере, как и поведение идеальных героев. 
Поведение злодеев более отвлеченно, в их уста реже вкладываются вы
мышленные речи. Злодеи идут рыкающе, «акы зверие дивии, поглотити 
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