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На той же четкости основаны и контрасты повести: мужества 
и чувствительности — Марфа и Ксения; мудрой зрелости и 
пылкой юности — Марфа и Мирослав. Даже сюжет повести 
несколько напоминает сюжет картины Давида, поскольку оба 
произведения исходят из однотипных эпизодов: братья Го
рации должны сражаться против воинов древнего города 
Альбы, которые находятся с ними в родстве, а новгородцы, 
защищая республиканские права, — со своими братьями, 
воинами русского князя Ивана III. 

Наконец, в центре внимания Карамзина, как и у всех пред
ставителей неоклассицизма, оказываются натуры сильные, 
героические, способные властвовать судьбами своих сограждан. 
Такова Марфа. Силу и величие духа, верность долгу — вот что 
подчеркивает писатель в своей героине. Ее верность — это 
верность Катона Утического, запечатленного в одноименной 
картине Летьера, изображающей последние минуты жиг.ни Ка
тона, когда, узнав о гибели республики и торжестве партии 
Цезаря, он решает покончить с собой. Марфа также не мыслит 
себе жизни после падения вольности. Подобно Каю Гракху, 
герою трагедии Мари-Жозефа Шенье, который «гордо отвер
гает предложение консула Опимия перейти на сторону сена
торов»,4 Марфа Борецкая отказывается воспользоваться ми
лостью Ивана III. Как и мужественные герои французских 
трагедий эпохи революции, она не может изменить «своим 
принципам и убеждениям»5 и до конца остается верной рес
публиканским идеалам. Характерно, что уже на эшафоте, 
обращаясь к своим смирившимся соотечественникам, Марфа 
восклицает: «Подданные Ивана III! Умираю гражданкою нов
городскою».6 

Поэтому сопоставление Марфы с Катоном Утическим, сде
ланное Карамзиным во введении к повести, вовсе не слу
чайно. Она гибнет так же мужественно, как римский республи
канец, а может быть, и мужественнее его, ибо «герои древно
сти, — говорит Марфа, — побеждаемые силой и счастьем, 
лишали себя жизни; бесстрашные боялись казни: я не боюсь 
ее».7 Но Марфа — героиня русской истории. Тем самым в про
изведении Карамзина, как и в работах Козловского, в ансамб
лях Казакова, в памятнике Минину и Пожарскому Мартоса, 
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