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ских отношений и идейно-художественный строй летописи составляют 
неразрывное целое. Они подчиняются одним и тем же принципам фео
дального миропонимания, обусловлены классовой сущностью мировоз
зрения летописца. 

В своем отношении к историческим событиям летопись официальна. 
Ритм истории в летописи-—-это ритм официальных событий. Связь между 
событиями также всегда официальна. История для летописца не имеет 
„второго плана" — скрытой экономической или даже просто психологи
ческой подоплеки. Князья поступают так, как они сами об этом объявляют 
через послов или на съездах. Если они и обманывают, то мотивы их 
обмана также на первом плане, за ними не кроется причин иного рода, 
чем те, о которых они сами заявляют или могли бы заявить. Летопи
сец не заносит в свои записи событий частного характера, не интере
суется жизнью людей, низко стоящих на лестнице феодальных отно
шений. Попасть в летописные записи — само по себе событие значи
тельное. Летописец пишет только о лицах официальных, распоряжаю
щихся судьбой людей; при этом частная жизнь этих официальных 
людей летописца не интересует. Если он и пишет о рождении детей у 
князя, об их свадьбах и пирах, то потому только, что всё это офи
циальные события в жизни княжества — события „династического по
рядка". 

Человек был в центре внимания искусства феодализма, но человек 
не сам по себе, а в качестве представителя определенной среды, опре
деленной ступени в лестнице феодальных отношений. Каждое действую
щее лицо летописи изображается только с той его стороны, с которой 
оно характерно как представитель определенной социальной категории. 
Князь оценивается по его „княжеским" качествам, монах —„монаше
ским", горожанин — как подданный или вассал. Личность князя подчи
няет себе события, интерес к князю поглощает интерес к событиям 
народной жизни. Каждый человек представляет для летописца свою 
ступень в феодальной иерархии. Всё общество состоит из „лествично" 
расположенных над простым, трудовым народом различных групп фео
далов. Все людские отношения подчинены этой иерархии вассальных 
связей. Этот иерархизм дает себя сильнейшим образом знать и в лето
писи, и в других литературных произведениях. 

Принадлежность к определенной ступени феодальной лестницы ясно 
ощутима в характеристиках действующих лиц летописи. Для каждой 
ступени выработались свои нормы поведения, свой идеал и свой тра
фарет изображения. Индивидуальность человека оказывалась полностью 
подчиненной его положению в феодальном обществе, и изображение 
людей в русской летописи XI—ХШ веков в сильнейшей степени подчи
нялось тем идеалам, которые выработались в господствующей верхушке 
феодального общества. 

Эти идеалы ясно определимы. Их несколько, и они очень четко 
обозначены социально. Идеальный образ князя — один, идеальный образ 
представителя церкви — другой. Слабо намечены идеалы боярства — 
„бояр думающих" и „дружины хоробрствующей". В основном два 
идеальных образа доминируют в жизни, а вслед за нею и в литера
туре: светский и церковный. 

Это не идеализация человека, это идеализация его общественного 
положения-—той ступени в иерархии феодального общества, на которой 
он стоит. Человек хорош по преимуществу тогда, когда он соответ
ствует своему социальному положению или когда ему приписывается 
это соответствие (последнее — чаще). 


