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стороны, обнаруживает различие в манере изложения. Рассказ «Слова 
похвального» строится в духе эпидейктического красноречия витийствен-
ным, многословным, с обилием уподоблений Александра Невского 
то с кормчим, правящим кораблем в бурю, то с библейскими Иовом, 
Авраамом, Гедеоном, то с императором Константином Великим; исполь
зуется лаже известное выражение Гая Юлия Цезаря: «ѵепі, vidi, vici» 
(«изыиде, виде и победи»); враги Русской земли персонифицируются 
в образе коварного «льва свейского», «восстающего в лютости своей».37 

Различие между «Словом похвальным» и новым Житием объясняется 
избранным Бужииским жанром: в первом случае это торжественная про
поведь, во втором — произведение агиографии. Последнее строится 
в полном соответствии с основными канонами жанра, но с. «поправками 
на современность». Так, о походе сына Александра Невского князя Ди
митрия в 1262 г. на Юрьев в новом Житии Александра Невского расска
зывается с «поправкой на современность»: « П р и м о р е Б а л т и й с к о м 
и в д р у г и х з а п а д н ы х с т р а н а х н а ч а ш а с я с м я т е н и я , 
и тогда противо оных сопротивных иноплеменников посла святый сына 
своего Димитриа со многими полками».38 

Заключительная часть нового Жития — «и многа исцеления подава-
хуся от гроба его с верою приходящим, иде же пребыша мощи его 
462 лета доиележе пренесены быша в царствующий Санкт-Питербурх 
и положены в храме его в преименитой обители пречистыя и живоначаль-
ныя Троицы, именуемой Александро-Невской...» 3 9— перекликается с на
чальной его частью, полностью сочиненной Гавриилом Бужинским. Здесь 
вначале излагаются причины войны «с порубежным народом свейским»: 
из-за «неправедно завладенных ими» Ижерской страны с древними рус
скими городами Орешек и Ивангород, из-за «обид и поругания самому 
его царскому величеству и посланником его в Риге граде учиненную», 
из-за «творимого у христоненавистной Порты оттоманской к разорению 
мира с Россиею и восприятию брани возмущения».'10 Затем рассказы
вается о «нопозаложенном граде от имене святаго первоверховнаго апо
стола Петра Санкт-Питербурхом именованном», построенном «ради 
обучения народа своего в мореплавании».41 

Далее в новом Житии рассказывается об устройстве «преславной оби
тели над Невою» и о желании царя Петра перенести мощи Александра 
Невского из Владимира в Петербург «на вящшее граду украшение» и 
«в прославление трудов и подвигов над Невою рекою» сродника своего 
князя Александра. Однако осуществлению этого намерения мешали дли
тельная война со шведами и «смятения.. . от злоковарных мятежни
ков»,— вероятно, намек на сопротивление оппозиционной группы царе
вича Алексея. 

Наконец после заключения Ништадтского мира Петр Великий «от то-
гожде не отступи доброжелательного 'намерения, но по совету со святей
шим Правительствующим синодом повеле ради пренесения мощей 
устроити благолепнейшую раку».42 

Затем рассказывается, как 30 августа 1724 г. «сам благочестивейший 
император со всем государским своим домом, сугклитом и всем освящен
ным собором в сретение изыде и вземше честно при брезе раку со оными 
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