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наблюдая ужасы жизни трудового народа, проповедывали и все еще 
проповедуют богатым — необходимость милосердия, бедным — необхо
димость кротости и терпения, обличали и все еще обличают пороки 
тех и других". „На протяжении тысяч лет «великие» моралисты — про
роки, «отцы церкви», писатели усердно занимались тем, что обличали 
порочность рабочей массы, недостатки людей, умалчивали о главной 
причине пороков и о достоинствах трудового народа, о значении его 
честного великого труда".1 

На такой идеологической основе вырастал тип героя, который и 
в личных и в общественных столкновениях побеждал покорностью, 
а не борьбой, тип, принципиально отличный от наделенного здоровым 
жизнеутверждающим мировоззрением героя устной сказки и герои
ческой былины. Свое полное выражение такой „христианизованный" 
идеал находил в религиозном эпосе — в житийных биографиях. На 
сближение с этим идеалом идут и летописные портреты „христолю
бивых" князей-благотворителей, наделенных основными христианскими 
добродетелями, и панегирические биографии князей и царей 
XV—XVI вв., стилизующие их под христианских подвижников, в про
тиворечии с исторической действительностью. 

Разница между способом выражения в средневековой литературе 
самой популярной воинской темы и художественным методом герои
ческих былин также наглядно показывает различие между этими двумя 
областями словесного творчества в оценке роли человека в жизни. 
В представлении народного эпоса победа всегда добывается руками 
воина-богатыря, его мужеством; „воинские повести" древней Руси не
редко снижают заслуги „воев", „храбров", рисуя появление на поле 
битвы „небесных воинов", разящих врага стрелами и мечами, и, таким 
образом, литература иногда стремится внушить, что не беззаветное 
мужество народа, а „помощь божия" решает исход битвы. 

Классовое сознание автора определяет Е каждом отдельном случае, 
пойдет ли писатель за официальной феодально-религиозной идеологией, 
изображая историческую действительность, или он разделит подлинно 
народную оценку ее; этим, в конечном итоге, будет обусловлено и 
отношение писателя к художественному методу устной поэзии. Таким 
образом, в свете решения основных вопросов мировоззрения получат 
должное объяснение и наблюдения над общими элементами и тенден
циями в художественном стиле древне-русской литературы и фоль
клора, с одной стороны, и над своеобразными чертами этого стиля, 
свойственными каждой из этих областей словесного творчества, — с 
другой. 

В настоящее время вырисовывается довольно отчетливо круг во
просов, из которых слагается в целом широкая тема „древне-русская 
литература и фольклор". Только углубленное изучение всех этих во-
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