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Проблема взаимоотношения в древней Руси литературы и фольклора — 

это проблема соотнесения двух мировоззрений и двух художественных 
методов, то сближавшихся до полного совпадения, то расходившихся 
по своей принципиальной непримиримости. Свойственное писателю 
и народному поэту отношение к исторической действительности, оценка 
ими событий и лиц, задачи художественного отражения жизни в слове 
и методы, которыми эти задачи осуществляются, — вот что составляет 
основной предмет сравнительного изучения исследователя, поставившего 
перед собой проблему взаимоотношения древне-русской литературы 
и фольклора. 

Большинство древне-русских писателей, в отличие от народных поэ
тов, в гораздо большей степени отразили в своем творчестве воздей
ствие морально-философской теории христианства, как основной формы 
феодальной идеологии, и лишь немногим удавалось вырваться из ее 
плена. Разумеется, это воздействие было далеко не одинаковым в раз
ной классовой среде, в разные исторические моменты и в разных 
литературных жанрах; жизненная практика демократических слоев обще
ства вступала часто в непримиримое противоречие с этой теорией, 
возвращая писателя к тому народному отношению к действительности, 
какое отражено в лучшей части фольклора. В самом деле, внедрявшаяся 
в сознание древне-русского человека морально-философская теория 
христианства, поддерживая идеологию правящих классов феодального 
общества, требовала иных жизненных идеалов, иного отношения к дей
ствительности, иных качеств человека, чем те, какие выражены в твор
честве трудового народа. Вместо активных качеств героя, помогающих 
ему в сказке и в героическом эпосе преодолевать препятствия, рели
гиозная теория требовала пассивных «добродетелей" — смирения, покор
ности „воле божией" и властям; счастья учила искать не на земле, 
а в будущей „вечной" жизни; здоровому оптимизму народного творчества, 


