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заслуга Мономаха и тут, и там—это страх, который он нагнал на врагов 
Руси и, в первую очзредь, на полозцев: в „Слове о погибели" Владими
ром „половцидети своя ношаху [очевидно испорченное из „страшаху"] 
в колыбели, а Литва из болота на свзт нз выникывіху, а угры твер-„ 
дяху каменаи городы железными вороты, абы на них великыи Володимер 
тамо не вэсехал, а немци радовахуся, далечз будуче за синим морем".1 

От взличзственного прошлого оба вступления переходят к печаль
ному настоящему: вступление к жизнеописанию Даниила говорит о вели
ком мятеже, восставшем в ззмле Русской; „Слово о погибели" напоми
нает о „болезни крестинном" последних днзй.2 

В дальнейшем и жизнеописаниз Даниила и житие Александра 
в моменты наибольшей опасности для свои < героев вспоминают их пред
ков. Так, например, описание пребывания Даниила в Орде сопровож
дается следующим лирическим восклицанием автора: „О злая честь 
Татарьская! Его же отець бе царь в Руской земли, иже покори 
Половецькую землю и воева на иные страны все, сын того не прия 
чести, то иный кто можзть приятя?".3 Ср. в житии Алзксандра перед 
битвой со шведами: „Жалостно слышати, яко отел его Ярослав честный, 
великий, не бе ведал таковаго взстанія на сына своего мнлаго веллкаго 
князя Александра Ярославича".4 Ещз ближз к жизнеописанию Дании іа 
то место „новой" (древнейшее) редакции жития Александра, где воспо
минание об отце Александра — Ярославе — стоит в связи с путешествием 
Александра »і Батыю, т. е. в том же сочетании, что и в жизнеописании 
Даниила: „Якоже бо по пзрвем велицем взятьи Тотарьстзм отец его 
великыЗ князь Ярослав... сам сзбе не пощаде, предасть бо ся сам за люди 
своя в великую и темную и пагубную землю и много пострадав за землю 
отъчины своея, обажен бысть Федором Ярочовицем и многы дни постра
дав, и тако с миром дух предасть. Тако же и сын Александр не остави 
пути отца своего за люди своя, за тыя же много пленения прият..."5 

К сожалению, жизнеописание Даниила Галицкого не было доведено 
до его смзрти; поэтому мы лишены возможности судить о композиция 
жизнеописания Даниила в целом, но прздполагать, что житие Александра 
заканчивалось в южно-русской манере, некогорые основания все же 
имеются. Дело в том, что к известному образному сравнению митро
политом Кириллом Александра с закатившимся солнцем Суздальской 
земли в исследованиях жигая Александра Невсхого0 были приведены 
лишь две параллели — и обе из Ипатьевской летописи. Одно — в описании 
смерти Мстислава Ростиславича под 1179 г.: „уже бо солнце наше заиде 
ны и во Обиде в зим остахом"; другое—в описании смерти Володимера 
Василъковяча под 1288 г.: „уже бо солнце наше заиде ны и во обиде 
всем остахом". В последнем случае мы имеем не простое совпадение 
или заимствование, а несомненную южно-русскую литературную тради
цию в описании смертей, что доказывается другими словами в оіисании 
смерти Володимера Васильковича: „и приложися ко отцемъ своим и 
дедом, отдав общи'* долг, его^жз несть убежати всякому роженому".7 

Приведенные слова читаются также в описании смерти Святослава 
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