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татарам только с помощью „тмочисленных пороков" — стенобитных 
машин.1 

Смерть Евпатия — это своеобразное рождение первого богатыря 
в русской литературе. Мы ясно видим, как соединяет в себе образ 
Евпатия качества его дружины. Силен не богатырь — сильно воинство, 
которое он собой воплощает. Художественное обобщение идет по пути 
создания собирательного образа героя, воплощающего в себе качества 
всех русских воинов. Путь этот, пока еще не проторенный и лишь 
слабо намеченный, в дальнейшем приведет литературное обобщение 
к явлениям типизации нового, реалистического характера. Этот путь, 
как мы ясно видели и в других случаях, был связан с нарушением 
узко классового, феодального литературного стереотипа в изображении 
людей. 

Эти нарушения были особенно часты в изображении женщины. 
Женщина не занимала обычно своего места в иерархической лестнице 
феодальных отношений. Княгиней, княжной, боярыней, боярышней или 
купчихой она была по мужу или отцу. И это вносило ослабление 
в определенность ее классовой характеристики. 

Произведения древней русской литературы отразили немногие черты 
характера женщины древней Руси. В больших государственных заботах 
древнерусским писателям нечасто приходилось обращать свой взор 
к дочерям, женам и матерям героев русской истории. Однако краткие 
и немногие строки русских светских произведений почти всегда с со
чувствием и уважением пишут о женщинах. „Злая жена", столь типич
ная для аскетической церковной литературы, — редкий гость в произ
ведениях литературы светской: в летописи, в повестях воинских, 
посольских, исторических. Да и в тех случаях, когд і оча появляется 
в светских произведениях, как, например, в „Молении" Даниила Заточ
ника, она лишена всякой женственности: она „ротаста", „челюстаста", 
„старообразна". Юные же женщины — привлекательны без исключения. 
С какой трогательностью пишет Владимир Мономах в письме к Олегу 
С бятославичу о вдове убитого Олегом своего сына Изяслава; лето
писец вспоминает ыаіь юного брата Мономаха, Ростислава, безвременно 
погибшего в Стугае. Мать Ростислава оплакивала его в Киеве, и 
летописец сочувствует ее горю: „И нлакася по немь мати его и вси 
людье пожалиша си по немь иовелику, уности его ради" / 

Знает древнерусская литература и героические образы русских 
женщин. Княгиня Мария—-дочь погибшего в Орде черниговского князя 
Михаила и вдова замученного татарами ростовского князя Василька — 
немало потрудилась, чтобы увекоьечить память обоих. По ее указанию 
(а может быть и при ее непосредственном участии) было составлено 
житие ее отца Михаила Черниговского и составлены трогательные 
строки о ее муже Васильке в Ростовской летописи." 

1 Повести о Николе Заразском, стр. 294. 
2 Повесть временных лет, т. 1, стр. 144. 
'■> Благодаря тому, что портрет князя всегда был обращен к зрителю и написан 

для зрителя, в нем легко проглядывали те черіы, коюрые больше всего были дороіи 
именно для того зрителя, который выступал в роли заказчика произведения. Ь своде 
ростовской княіини Марии в характеристике ее покойного мужа — ростовского князя 
Василька Константиновича — ясно ощущается не только похвала, но и выражение 
горести утраты: „Бе же Василко лицем красен, очима светел и грозен, хоробр паче 
меры на ловех, сердцемь легок, до бояр ласков, никто же бо от бояр, к го ему слу
жил и хлеб его ел, и чашю пил, и да; ы и м а л , — т о т никако же у иного князя 
можаше быти за любовь его; излише же слугы свои любляше. Мужьство же и ум 
в нем живяше, правда же и истина с ним ходяста. Бе бо воеѵу хыгр и гораздо 


