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рый, услышав польскую речь, стал разговаривать с князем и его спутни
ками «по-славянски».12 

Греческие проскинитарии по содержанию и стилю не принадлежат 
к художественной литературе. Это памятники практической письменности, 
содержащие сухие перечисления мест с указанием связанных с ними древне-
библейских и евангельских воспоминаний. Как произведения коллективные, 
создававшиеся веками, они не имеют ни авторской окраски, ни националь
ных очертаний. 

Вот, например, характерный стиль греческого «паломника» XIV в.: 
«Потом там есть Голгофа, гора, где распяли Иисуса . . . Потом есть 

место, где воины разделили его одежды . . . Потом там есть обретение 
св. креста . . . Потом следует тот столб, к которому привязали Иисуса».13 

Сухой протоколизм изложения, отсутствие образного языка и выраже
ния чувств возводятся авторами греческих «паломников» в догму. Автор 
начала IX столетия Епифаний после описания Палестины в стиле приве
денной цитаты говорит: «Я написал всю истину, как я обходил и видел 
собственными глазами. Иначе же рассказывающий сам себя обманывает».14 

В греческой паломнической литературе создается представление, что 
безыскусственное изложение о виденном почти адекватно личному зритель
ному восприятию. Иоанн Фока, путешествовавший по Востоку в 1185 г., 
так определяет цель своего описания: «Попытаемся, насколько хватит сил, 
начертать словом, как бы рисунок на доске, и, что мы видели непосред
ственно, изложить посредством пигьма. Ибо цель слова состоит в подра
жании видимой действительности».15 

Чтобы придать больше реальности своим наблюдениям, паломники, 
-J иностранные и русские, постоянно прибегают к измерительному способу 

описаний, указывая меры расстояний, определяемые шагами, поприщами, 
у русских — верстами, «камени вержением» (в греческих проскинитариях 
ώς λίθου βολή), «вержением от лука стрелы» (в проскинитариях ώ; δοξαριού 
βολή), а также размеры предметов, количество их, особенно часто число 
ступеней и лампад. В этом измерительном методе паломник видел обяза
тельную задачу своего описания. Поэтому Иона Маленький оправдывается, 
что он не мог все «премерити и гораздо дозрети страха ради турского».16 

Следы влияния греческих проскинитариев в русской паломнической 
литературе заметны очень явственно. В исследовательской литературе нет 
непосредственных сопоставлений какого-либо русского «хождения» с опре
деленным греческим проскинитарием, но некоторые произведения русской 
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