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боярские слуги. Междукняжеские отношения строятся к этому времени 
на основании развитого сюзеренитета-вассалитета. 

Вот эта-то сложная иерархия феодальных отношений отчетливо дает 
себя знать в художественной литературе — в характеристиках действую
щих лиц летописи, житий, исторических повестей. Она налагает ясно 
ощутимый отпечаток на систему художественных обобщений. И это 
прежде всего сказывается в том, что для каждой ступени феодальной 
лестницы вырабатываются, как мы уже сказали, свой идеал, свои нормы 
поведения, в зависимости от которых и расценивается тот или иной 
представитель этой ступени. 

Сравнительно с общинно-патриархальной формацией феодализм пре
доставлял большие возможности для развития личности, но эти воз
можности открывались по преимуществу для представителей феодаль
ного класса. Согласно представлениям феодализма, история двигается 
отдельными личностями из среды феодалов: князьями, боярами, духо
венством, и это наложило свой отпечаток на образы людей в литера
туре. Вот почему и типизация в литературе XI—XIII веков основывается 
на отдельных конкретных исторических личностях. Литература — лето
пись или житие, всё равно — в основе своих образов имеет только 
исторические личности. Вымышленно-обобщенных образов людей лите
ратура феодализма не знает. Вместе с тем, каждое историческое лицо, 
как мы уже сказали, вводится в круг идеалов, располагающихся по сту
пеням феодальной лестницы. 

Особое положение в этой „лестнице идеалов" занимал трудовой 
народ. Сельское население, городские ремесленники не входили в состав 
феодальной иерархии. Они составляли только ту основу, над которой 
высилась феодальная лестница. Трудовой народ находился вне этой 
лестницы, а следовательно и вне лестницы феодальных идеалов. 
Ф. Энгельс указывал: „Всё, что не входит в феодальную иерархию, 
так сказать, не существует; вся масса крестьян, народа, даже не упо
минается в феодальном праве".1 Не упоминаются в литературных про
изведениях и отдельные представители крестьянства, трудового народа. 

Весь феодальный класс, несмотря на свою сложную многоступенча
тую структуру, составляющую основу его неоднородности, в отношении 
трудового населения выступает как сплоченное единое целое. В первую 
очередь это касается княжеского рода — особенно спаянной, несмотря 
на все свои внутренние раздоры, части феодального класса. Постоян
ные раздоры в среде князей не мешали их сплоченности по отношению 
ко всем не князьям, в том числе и к другим представителям класса 
феодалов. 

Тесное соприкосновение феодальной литературы и действительности, 
феодальной литературы и политики нашло свое отражение в строгом 
подчинении изображения людей идеалам феодальной верхушки. 

Литература феодального периода была теснейшим образом связана 
с жизнью — с нуждами и требованиями феодального общества. Как мы 
увидим в дальнейшем, именно жизнь, а не литература, не литературная 
традиция выработала те идеалы, которые и в действительности, и в лите
ратуре служили мерилами людей. В литературном изображении реаль
ные люди либо подтягивались к этим идеалам, признавались соответ
ствующими им, либо отвергались именно с точки зрения этих идеалов. 
Литература в основном знала только две краски — черную и белую; 
определение же того, какой краской писать то или иное действующее 
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