
«Ествы носили покоевые знатных отцов дети человек с дватцать, 
и ставили разом, переменяя ествы шесть раз».15 Эта особенность 
банкетного церемопиала, подчеркивающая равенство пирующих 
за Круглым столом, противоречила русским понятиям. 

Предромантизму в России сопутствовал такой интерес к ры
царскому средневековью, что даже казалось возможным говорить 
о «российском рыцарстве» в настоящем времени, как это видно из 
русского перевода повести «из самых древних записок англий
ского рыцарства».16 Это знаменовало собой нечто новое по срав
нению с оценкой рыцарских идеалов сквозь призму иронии Сер
вантеса, как это было обычным после того, как в Россию пришел 
«Дон-Кихот» 17 и таким путем стали известны «славою неистов
ствующие рыцари, которых честь и бытие уничтожила сатира Дон 
Кишода».18 В представлении Радищева киевский князь Владимир 
«окружен всегда толпою славных рыцарей российских»,19 но и 
в одном беломорском варианте былины «Илья и Калин» 20 наряду 
с поразительно точно описанными посольскими обычаями татаро-
монголов содержится указание на круглую форму стола в киев
ском дворце князя Владимира. Посол Батыя привез грамоту 
с требованием выдачи Ильи Муромца, Добрыни Никитича и 
Алеши Поповича: 

Приехал тотарин на широкой двор, 
Оставлял-то он добра коня-та середи он широка двора, 
Сам заходит в полаты в княженеськия, 
Он кинаёт скоро грамоту на Круглой стол, 
Поворот он держал да всё вон пошел.21 

Восшествие на русский престол Павла I, причудливые фанта
зии которого были известны всем, в том числе и иоаннитам, пере
двинуло «российское рыцарство» из неосязаемого предромантизма 
в область государственной политики. Став императором, Павел 
немедленно обменялся с орденом иоаннитов курьерской почтой и 
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1720 г., отредактированной Петром I и содержащей пояснения, кто такие 
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1708—январь 1725 г. Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.—Л., 1955, 
с. 301), см.: Алексеев М. П. Очерки истории испано-русских литера
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