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хотяще праведьнаго».12 Они сравниваются со зверями и, как звери, не 
подчиняются реальному этикету, но само сравнение их со зверями — ли
тературный канон, это повторяющаяся литературная формула. Здесь ли
тературный этикет целиком рождается в литературе и не заимствуется из 
реального быта. 

Стремлением подчинять изложение этикету, создавать литературные 
каноны можно объяснить и обычный в средневековой литературе пере
нос отдельных описаний, речей, формул из одного произведения в другое. 
В этих переносах нет с о з н а т е л ь н о г о стремления обмануть читателя, 
выдать за исторический факт то, что на самом деле взято из другого ли
тературного произведения. Дело просто в том, что из произведения з про
изведение переносилось в первую очередь то, что имело отноше
ние к этикету: речи, которые д о л ж н ы были бы произнестись 
в данной ситуации, поступки, которые д о л ж н ы были бы быть со
вершены действующими лицами при данных обстоятельствах, авторская 
интерпретация происходящего, приличествующая случаю, и т. д. Писатель 
считает, что этикетом целиком определялось поведение идеального героя, 
и он воссоздает это поведение по аналогии. 

Так оправдываются, например, заимствования в Житии Довмонта из 
Жития Александра Невского. Заимствования эти идут в первую очередь 
по линии соблюдения этикета. Сборы на врагов — этикетный момент, и 
Довмонт выступает в поход так же, как и Александр Невский. Довмонт 
падает на колено перед алтарем, как Александр; молится, как Александр; 
получает благословение от игумена, подобно тому как Александр полу
чает его от архиепископа; идет на врагов «с малою дружиною», как и 
Александр. 

Есть разные формы идеализации в литературе. Определяя художе
ственный метод древнерусской литературы, недостаточно сказать, что он 
клонился к идеализации. Идеализация средневековая в значительной сте
пени подчинена этикету. Этикет в ней становится формой и существом 
идеализации. Этикет же объясняет заимствования из одного произведения 
в другое, устойчивость формул и ситуаций, способы образования ^распро
страненных» редакций произведений, отчасти интерпретацию тех фактов, 
которые легли в основу произведений, и мн. др. 

Древнерусский писатель с непобедимой уверенностью влагал все исто
рически происшедшее в соответствующие церемониальные формы, создавал 
разнообразные литературные каноны. Житийные, воинские и прочие 
формулы, этикетные саморекомендации авторов, этикетные формулы 
интродукции героев, приличествующие случаю молитвы, речи, раз
мышления, формулы некрологических характеристик и многочисленные 
требуемые этикетом поступки и ситуации повторяются из произведения 
в произведение. Авторы стремятся все ввести в известные нормы, все 
классифицировать, сопоставить с известными случаями из священной 
истории, снабдить соответствующими цитатами из священного писания 
и т. д. Средневековый писатель ищет прецедентов в прошлом, 
озабочен образцами, формулами, аналогиями, подбирает цитаты, подчи
няет события, поступки, думы, чувства и речи действующих лиц и свой 
собственный язык заранее установленному «чину». Если писатель описы
вает поступки князя — он подчиняет их княжеским идеалам поведения; 
если перо его живописует святого—он следует этикету церкви; если он 
описывает поход врага Руси — он и его подчиняет представлениям своего 
времени о роаге Руси. Воинские эпизоды он подчиняет воинским пред-
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