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просов объединенными силами литературоведов, фольклористов и исто
риков русского языка позволит со временем установить закономерность 
в истории взаимоотношений книжного и устного творчества древней 
Руси, в объеме и характере их проявления в данной общественной 
среде, в данный исторический момент. Без разрешения этих вопросов 
во всей их сложности и многообразии мы никогда не сможем показать 
и подлинную эстетическую ценность литературы XI—XVII вв. как 
своеобразного этапа в развитии русской литературы, качественно 
отличного от следующих за ним. 
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Историческая тема в русской литературе XI—XVII вв., как пока
зывают наблюдения над разнообразными видами исторического пове
ствования, создавала благоприятную почву для выражения передовыми 
писателями древней Руси чувств, мыслей и настроений широких масс 
трудового народа. Именно эта тема давала возможность писателю 
преодолеть классовую ограниченность своего сознания и в общей 
оценке изображаемых лиц и событий приблизиться к тому фольклору, 
который „неотступно и своеобразно сопутствует истории", в котором 
„сжат трудовой опыт" (М. Горький) народа, фольклора, выражав
шего и мечту народа о лучшей жизни, и веру в осуществимость этой 
мечты. 

Наиболее яркие формы приобретало такое идейное родство про
грессивной линии развития исторической литературы древней Руси 
с подлинно народным творчеством в годы обострения борьбы с внеш
ними врагами, угрожавшими свободе и независимости государства, и 
в периоды государственного строительства, отвечавшего интересам 
трудового народа. Подъем народного самосознания вызывал в таких 
случаях отношение к исторической теме, общее у писателя и народ
ного поэта: угроза со стороны „дикого Поля" побуждала обоих взы
вать к объединению сил для борьбы; народные герои, бесстрашно 
сражавшиеся с численно превосходящими силами врага, у обоих созда
вали уверенность в конечной победе; создание единого централизован
ного государства на месте раздробленных феодальных владений, отве
чавшее общенародным интересам, привело к прямому сближению 
летописи и устного эпоса в XV—XVI вв.; общественно-политическая 
деятельность Грозного заслужила одинаково высокую оценку у автора 
Казанской истории и в устной исторической песне и сказке; в конце 
второго десятилетия XVII в. повесть и устная песня сошлись в выраже
нии скорби по поводу преждевременной смерти талантливого молодого 
воеводы Скопина-Шуйского, и потому песня органически влилась 
в литературное повествование. 

Идейная связь писателей древней Руси с народными поэтами вела 
их к фольклору — источнику народных воспоминаний об истории и 


