
О ХУДОЖЕСТВ. МЕТОДАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XI—XVII вв. IS 

ности, а в определенной эстетической системе. И эту систему необходимо 
изучить, так же как и причины, по которым эта система постепенно от
мирала, заменяясь другой системой. Здесь нужно вспомнить о некоторых 
особенностях литературного развития в средние века. 

Ю. Тынянов в статье «О литературном факте» выдвинул особый прин
цип литературного развития — борьбу с автоматизацией: « . . . при анализе 
литературной эволюции мы наталкиваемся на следующие этапы: 1) по 
отношению к автоматизованному принципу конструкции — диалектически 
намечается противоположный конструктивный принцип; 2) идет его при
ложение— конструктивный принцип ищет легчайшего приложения; 3) он 
распространяется на наибольшую массу явлений; 4) он автоматизуется 
и вызывает противоположные принципы конструкции».17 Принцип авто
матизации и борьбы с ней в литературе предполагает хорошее чувство со
временности в читателях литературы. Этого не было в Древней Руси. Там 
произведения жили многими столетиями. Произведения старые иногда 
интересовали даже больше, чем произведения только что созданные (ин
тересовала «авторитетность» произведения как исторического документа, 
как произведения значительного в церковном отношении и т. д.). Поэтому 
не осознавалась и смена литературных явлений. В письменности было 
«одновременно», а вернее, вневременно всё, что написано сейчас или 
в прошлом. Не было ясного сознания движения истории, движения лите
ратуры, не было понятия прогресса и современности, следовательно, не 
было представлений и об устарелости того или иного литературного при
ема, жанра, идеологии и пр. 

Литература развивалась не потому, что что-то «устаревало» в ней для 
читателя, «автоматизировалось», требовало «остранения», «обнажения 
приема» и пр., а потому, что сама жизнь, действительность и в первую 
очередь общественные идеи эпохи требовали введения новых тем, созда
ния новых произведений. 

Литература не столько подчинялась внутренним законам развития, 
сколько внешним внелитературным условиям своего существования. 

Освобождение от старых изобразительных средств идет в средние века 
не путем их обнаружения и последующего отмирания, ибо само по себе 
обнаружение традиционного приема, формулы, мотива ни в коей 
мере не требует их удаления, а путем их чрезмерной «формализации», 
чрезмерного внешнего развития за счет потери внутреннего содержания, 
ослабления значимости в новых исторических и историко-литературных 
условиях. 

В новой литературе в традиционной формуле или в традиционном мо
тиве отмирает, перестает быть действенной прежде всего сама внешняя 
сторона формулы и мотива, в древнерусской литературе отмирает содер
жание, формула и мотив «окаменевают». Формула и мотив могут напол
няться другим содержанием, в связи с чем отмирает их этикетность, стро
гость их употребления в определенных случаях. Исчезает функция этикет
ных формул и мотивов раньше, чем исчезают сами эти формулы и мотивы. 
Происходит наполнение литературных произведений «беспризорными» 
формулами и традиционными мотивами, лишившимися своих традицион
ных, стабилизирующих их причалов. 

Из сказанного ясно, что изучение средневековой традиционности 
в древнерусской литературе должно вестись с постоянным учетом функ-
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