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исторического портрета, который, таким образом, характеризует не 
только изображаемого исторического героя, но и самого автора, 
и классовую позицию того общественного слоя, выразителем мнения 
которого является этот автор. 

В основе авторского выражения лежали реальные требования дан
ного этапа развития феодального строя, поскольку эти требования 
признавались самим автором. Если герой в действительности и далек 
был от идеального выполнения этих требований, автор наделял его 
чертами примерного поведения, имея в виду поучительную цель — 
дать образец феодала данного исторического момента, показать его 
с лучших сторон, собрав эти стороны в одном лице, хотя бы в дей
ствительности его исторический герой лишь в слабой степени напоми
нал этот примерный портрет. 

В тех случаях, когда эти идеальные требования отвечали на
родным интересам, создавалась почва для сближения литератур
ных похвал с народно-песенными „славами". Вот почему Галицкая 
летопись вспоминает о Владимире Мономахе в художественной 
форме, сохраняющей признаки устного эпического стиля. Владимир 
Мономах и в народной памяти остался прежде всего как побе
дитель половцев, успешно защищавший Русскую землю от их 
набегов. 

С XIII в. в летописании северо-восточной Руси окончательно 
возобладал агиографический метод построения княжеских похвал, все 
больше отдалявший их от устно-эпического. Самый подбор эпитетов, 
определявших идеализированные качества правителей, говорит об этой 
преобладающей тенденции: теперь князь „благоверный, христолюбивый, 
благолюбивый, богобоязливый, благочестивый, христолюбец, праведный, 
милосердный, щедр, кроток, смирен, благосерд" и проч. 

Этот переход к агиографической идеализации, а следовательно 
и удаление от принципов устного эпоса особенно ярко проявился 
при переработке исторических рассказов об отмеченных церковным 
прославлением князьях в украшенные их биографии, так называемые 
„княжеские жития". Гиперболизм их старших портретов, подчеркивав
ший господствовавшую черту характера и поведения героя, заменяется 
идеализацией героев как христианских подвижников. Так, например, 
мудрый правитель и храбрый, искусный полководец Александр 
Невский, каким рисует его „повесть о мужестве", изображающая 
его в виде эпического богатыря, в дальнейших „житийных" обра
ботках его биографии превращается в благочестивого по преимуществу 
князя. 

Историческую литературу древней Руси и фольклор сближает 
в сильной степени художественная выразительность изложения, вырос
шая в обоих случаях на основе образности живого языка. Этой устной 
основе поэтической речи исторического повествования XI—XII вв. 
посвящено исследование Д . С. Лихачева, вскрывшего „неисчерпаемый 
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