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Личность Мономаха раскрыта Б. А. Романовым по-новому. В отличие 
•от своих предшественников, в частности в отличие от А. С. Орлова, рас
сматривавшего Мономаха в ряду князей X—начала X I в. и создавшего 
«величественный» и несколько абстрактный образ этого князя, Б. А. Рома
нов рассматривает Мономаха как представителя своего времени — времени 
феодальной раздробленности. Б. А. раскрывает биографию Монамаха не 
как нечто уникальное, а как среднюю и типическую, плотно включенную 
в княжеский быт своего времени (стр. 167). Б. А. подчеркивает в Моно
махе добросовестную умеренность как гарантию политической мудрости и 
хладнокровия (стр. 167). В его Поучении, по-новому раскрываемом, Б. А. 
подчеркивает готовность на компромисс. Мономах показан как хозяин 
своего «дома», взывающий к максимальной активности и бдительности 
внутри своего хозяйства. И эта бережливая и опасливая хозяйственность 
типичного представителя эпохи феодальной раздробленности удачно под
черкивается Б. А. даже в наставлениях Мономаха о походе. Воин Мономах 
не только не сходен с воином Святославом, как это обычно считалось, но 
прямо ему противоположен. Здесь, в этих наставлениях Мономаха о по
ходе, «как в зеркале, бытовая обстановка феодальной войны, а не степного 
дальнего похода» Святослава (стр. 179). Этот по-новому прочитанный 
в Поучении образ его автора, Мономаха, — крупный успех Б. А. Мономах 
в интерпретации Б. А. отнюдь не более мелкая историческая фигура, чем 
у его предшественников, но фигура эта уже не вознесена над эпохой, 
а плотно к ней пригнана, объяснена ею и введена в историческую пер
спективу. 

Пятая глава рисует нам еще один тип крупных феодалов — «князей» 
церкви, а затем возвращает нас в той же церковной сфере к низам обще
ства — к мелким представителям клира. Глава эта начинается с демонстра
ции личности ростовского епископа «Феодорца», а для церковных низов 
дает выразительную галерею из зарисовок в Киево-Печерском патерике. 

Шестая глава, приближающая читателя к заключению, отрывает его от 
конкретных социальных категорий X I — X I I I вв. и показывает «жизнь вся

кого человека» древней Руси, поскольку этого всякого человека захватывали 
одни и те же стороны цепкого церковного быта. Здесь перед читателем 
проходят роды, крестины, рост ребенка, его половое воспитание, примеры 
родительской власти над ним, вопросы, связанные с браком, семейным бы
том, разводом, побочной семьей, и, наконец, вопросы, возникающие в об
становке преддверия смерти — составление завещания, последствия смерти 
главы семьи для ближайших ее членов. Многочисленные письменны^ по
пытки церкви регламентировать весь этот человеческий и по преимуществу 
семейный быт позволяют довольно точно представить себе и то, в чем этот 
быт противоречил установлениям церкви, и то, в чем он шел у церкви на 
поводу. 

Наконец, заключительная (седьмая) глава возвращает нас к централь
ному образу книги — к Даниилу Заточнику, впрочем постоянно присут
ствовавшему и в других главах и своим присутствием — своими вопросами 
и сомнениями — как бы направлявшему внимание читателя к следам клас
совой борьбы в ее многочисленных мелких бытовых проявлениях. Заточ
ник здесь по-своему читает «Слово о полку Игореве» и оценивает его со 
своей, неожиданной для нас, точки зрения. По-своему оценивает Заточник 
и «русских жен» «Слова» во главе с Ярославной, по-своему звучит для его 
уха и известная фраза из обращения к Всеволоду Суздальскому: «если бы 
ты был здесь, то была бы раба по ногате, а раб по резане», и резанувшая 
его по-живому заключительная концовка «Слова» — «князем слава и дру
жине» — той самой дружине, к которой пришлось когда-то принадлежать 


