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в устном предании дохристианских суеверий. Вместе с тем предстоит 
выяснить процесс преодоления элементов идеалистического мировоз
зрения у лучших писателей древней Руси и влияние этой борьбы на 
художественную систему их. Характерные черты литературного метода, 
вскрытые таким анализом идейной основы каждого произведения, под
лежат затем сопоставлению с типичными признаками поэтического 
творчества трудового народа, проявляющимися в наиболее близких по 
содержанию и задачам к данному литературному памятнику видах 
устной поэзии. Только таким путем можно подойти к решению про
блемы соотношения литературы и фольклора древней Руси. 

Принципиальная разница между типичной для феодальной литера
туры трактовкой данной темы и характерными особенностями ее выра
жения в творчестве трудового народа может быть показана, например, 
путем сравнения основных тенденций построения образа героя 
в устном — народном и в литературном — феодально-христианском 
эпосе. 

Герой русского устного, исторического и сказочного, эпоса даже 
тогда, когда ему противодействуют или помогают „волшебные" силы, 
борется и побеждает активными качествами; среди них исторический 
эпос особо выделяет любовь к родине, мужество, великодушие к сла
бым и угнетенным; волшебная сказка подчеркивает в герое смелость, 
находчивость, ум, трудолюбие, активную доброту; в сказках бедняк 
побеждает богатого не смирением и покорностью ему, а качествами, 
противостоящими порокам богача, — умом, честностью, бескорыстием, 
трудолюбием, добротой, одерживающими верх над глупостью, низостью, 
скупостью, жадностью и злобой. 

В христианизованном литературном эпосе русского средневековья 
(жития, легенды) место „волшебных" сил занимают христианское „бо
жество" и „святые", с одной стороны, и „дьявол", „бес" ,—с другой. 
Но заслужить помощь первых и побороть сопротивление второго чело
век может не активными качествами, а пассивными „добродетелями", 
обязательными по христианскому кодексу общественной и частной 
морали; среди них на первом месте — смирение, терпение, всепроще
ние, отказ от мирских радостей. Так, образ героя в литературном 
эпосе, если он последовательно выдерживает эту идеологию, снижается: 
герой становится не реально действующей в жизни силой, а покор
ным воле божества существом, которого учат не искать счастья 
и благополучия в этой жизни, не бороться с социальной неспра
ведливостью, а терпеливо переносить все страдания, лишения и 
насилия, чтобы заслужить „вечную награду" в „вечной жизни" — после 
смерти. 

Именно об этом губительном воздействии христианства, убивающего 
активное сопротивление трудового народа социальной несправедли
вости и поддерживающего власть „господ", писал М. Горький: „на 
протяжении двух тысяч лет сотни церковных писателей и моралистов, 


