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сходства, оно есть и другие, более конкретные, имеющие чисто художе
ственный смысл. Свойственный Толстому «психологизм» сталкивается 
в «Войне и мире» с историческим планом, с «законами», действующими 
помимо воли людей,—-и характеры теряют свое единство, свою замкну
тость и цельность, становятся «текучими». Нечто подобное (и по той же 
причине) у летописца (см. у И. П. Еремина, стр. 4) . 

В «Повести временных лет» соединились две традиции: народно-эпи
ческая и агиографическая. «Обе эти традиции, — говорит И. П. Ере
мин, — в несколько ослабленной в сравнении с первоисточниками форме и 
определили собою у летописца стилистический строй его повествования» 
(стр. 58). Подобные черты есть и в «Войне и мире», и они, как и в лето
писи, часто играют решающую, принципиальную роль. Народно-эпиче
ская, сказочно-былинная тенденция, ясно определившаяся к концу романа, 
привела к появлению фигуры Платона Каратаева. Это было важно и не
обходимо для п о в ы ш е н и я жанра — для выведения его из историче
ского романа в народно-героическую эпопею. Рядом с этим естественно 
определился план лубочный, — и Наполеон приобрел черты, как бы выхва
ченные из народных картинок. С другой стороны, рассказ о Кутузове 
доведен к концу книги до агиоірафического стиля, что тоже было необ
ходимо при определившемся повороте от романа к эпосу. 

Исследование И. П. Еремина кончалось славами: «Не подлежит сомне
нию, что рецидивы этого (т. е. летописного, — Б. Э.) стиля—в виде 
модификаций или рудиментов — можно проследить и в литературе нового 
времени, ибо в искусстве ничто не исчезает бесследно». Факты подтвер
ждают это наблюдение. «Война и мир» — одна из таких «модификаций», 
созданная эпохой «великих перемен». Совсем иная, но не менее характер
ная для этой эпохи «модификация» летописного стиля—«История одного 
города» Салтыкова-Щедрина; но об этом надо говорить особо, поскольку 
в этой вещи летописный стиль послужил основой для сатиры и на 
тогдашнюю историческую науку, и на тогдашний политический строй 


