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В некрологических характеристиках князей постоянно упоминается 
эта родовая политика, родовой „путь" и „пот", их „ревность" предкам. 
Так, например, о сыне Владимира Мономаха, Мстиславе Великом, автор 
некролога говорит, что он „наследил отца своего пот, Володимера 
Мономаха великаго".1 Князья и сами постоянно осознают себя „володи-
меровым племенем"3 или „ольговичами", „единого деда внуками"," 
„внуками ярославлими" или „всеславлими". 

Индивидуальность князя, в летописном изображении, вырисовыва
лась из сравнения его с князьями его рода, которым он „ревновал" 
в своих действиях и княжении. В некрологической характеристике брата 
Игоря Святославича Новгород-Северского говорится, что он „во олго-
вичех всих удалее рожаемь, и воспитаемь, и возрастом, и всею добро
тою и мужьственою доблестью, и любовь имеяше ко всим".4 

Отсюда возникала возможность характеристики не только одного 
князя, но целой ветви княжеского дома —характеристики положитель
ной или осудительной, в зависимости от той политической ориента
ции, которой придерживался летописец. Ольговичи „скори бяхуть 
на пролитье крови",5 говорит летописец по случаю неудачной попытки 
примирения между Юрием Долгоруким и южными князьями. Эта 
характеристика как бы смыкается по приемам своего составления 
с народными характеристиками целых групп населения — новгородцев, 
владимирцев, курян, рязанцев и т. д., о которых мы скажем несколько 
ниже. Однако в письменной литературе ее основы другие: они в том, 
что, характеризуя героя своего повествования, летописец имеет в виду 
не его психологию, а его политику, характеризует деятельность того 
или иного князя, его политическую линию, его поступки, а не их психо
логическую подоплеку. 

* * * 
Характер человеческий выступает в творениях древнерусского 

книжника в двух аспектах: либо как он сам хотел его представить — 
в его авторской „системе", либо как мы можем его реконструировать 
по сообщаемым им фактам — прямо и косвенно. Возможности послед
него аспекта не ограничены. Реконструкция эта может быть осуще
ствлена и на основании литературных данных, и на основании доку
ментов. Не исключена возможность привлечения данных из области 
археологии, истории живописи или даже истории языка. Такова, напри
мер, попытка Б. А. Романова в его книге „Люди и нравы древней Руси" 
(Л., 1947) восстановить характеры некоторых людей XI—XIII веков — 
Даниила Заточника, Владимира Мономаха, матери Феодосия Печер-
ского и многих других, охарактеризовать круг интересов целых социаль
ных групп древней Руси. 

Литературоведа будет интересовать по преимуществу первый аспект, 
историка—второй. Литературоведа будет интересовать по преимуществу 
литература, авторская точка зрения, историка — реальная действитель
ность, скрывающаяся за литературным произведением подлинная чело
веческая личность. Однако, поскольку литература не оторвана от дей
ствительности, а, напротив, тесно с ней связана, зависит от нее, грани 
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