
И З О Б Р А Ж Е Н И Е Л Ю Д Е Й В Л Е Т О П И С И XII—XII I вв. 21 

и Попове всего города Кыева в ризах".1 Горожане радуются княже
скому „седению" в их городе.'2 Они действуют по формуле: „мы людие 
твое, а ты еси нашь князь". , ! Подобно тому как полки „жадахуть боя" 
за своего князя,4 и горожане заявляют князьям: „аче ны ся и [с] детьми 
бити за тя, а ради ся бьем за тя" 5 или „кде узрим стяг ваю, ту мы 
готовы ваю есмы".° Горожане обещают князю оставаться верными 
в самых сильных выражениях: „оли ся с ним смертью розлучити",— 
говорят смоляне о сыне Ростислава Мстиславича.7 Галицкий летописец 
дал в своих записях красочное описание встречи горожанами своего 
князя Даниила Романовича: „Они же воскликнувше реша: «яко се есть 
держатель нашь, богом даный» — и пустишася яко дети ко отчю, яко 
пчелы к матце, яко жажющи воды ко источнику".8 

Самому суровому осуждению подвергаются летописцем те горо
жане, которые проявляют к князьям „злое неверьствие",а и, напротив, 
получают одобрение те, которые твердо держатся своего князя, своей 

« княжеской ветви — „племени" Володимера10 или „племени" Мстислава 
и не могут „рукы подьяти" на его представителей.11 Во всех случаях 
изъявления преданности горожане выступают как единое целое—без
ликой и сплоченной массой. Душевные движения всех новгородцев как 
единого целого широко представлены, например, в Новгородской первой 
летописи. Новгородцы то радуются своему князю, то печалятся его 
неудачам, то выражают ему преданность. Их отношения с князьями 
идилличны. Новгородцы заявляют Мстиславу Мстиславичу: „камо, княже, 
очима позриши ты, тамо мы главами своими вьржем".12 Они идут с ним на 
юг, но под Смоленском отказываются итти дальше, и тогда Мстислав, 
„человав всех, поклонився пойди".14 Впрочем, на следующий год сам 
Мстислав отказывается от новгородцев—„суть ми орудия в Руси, 
а вы вольни в князех",ы — и новгородцы не в обиде. Патетически 
заявленная верность князя народу и народа князю могла при извест
ных условиях нарушаться со взаимного согласия. Во всяком случае 
нарушения верности не становились реже от того, что верность эта 
прокламировалась при всяком удобном случае с аффектацией и официаль
ной торжественностью. 

Верность народа, дружины князю подкрепляется феодальной вер
ностью ему его вассалов. Верность — основная положительная черта 
и народа, и вассалов князя в изображении летописца. Главная обязан
ность вассалов—„ездить подле стремени князя",15 т. е. верно выпол
нять военную службу князя, участвовать в его походах и войнах. 
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