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Рей пишет свою известную поэму «Краткая беседа между тремя лицами — 
паном, войтом и плебаном».97 

Творческое развитие переводной беллетристики приводит к возникнове
нию в западнославянских странах X V I в. национального театра. Чехия 
знала средневековый театр (мистерию и фарс) еще до XVÏ в., но начало 
подлинной светской драмы связано в Чехии с тем же Микулашем Кона-
чем из Годичкова. Использовав один из сюжетов Бокаччио, Конач написал 
«Пьесу прекрасных рассказов», гуманистическую драму о Счастье, Нищете 
и Несчастье; создал он и первую чешскую пьесу на библейскую тему — 
«Юдифь».98 В Польше аналогичная библейская драма «Жизнь Юзефа (Ио
сифа)» была написана Реем; им же была написана пьеса «Купец», 
содержащая сатирические выпады против духовенства; исследователи 
обнаруживают в этом памятнике прямые следы влияния «Беседы магистра 
Поликарпа».100 Отправляясь от сюжета польской «Истории разрушения 
Трои», Кохановский написал в период «польского бескоролевья» весьма 
актуальную драму «Отказ греческим послам».,ЭІ В Чехии и Польше полу
чает широкое распространение народная комедия на сюжеты «Мархолта», 
«Совизжала» и сходных с ними памятников; в Польше эта комедия так и 

102 
именуется — «совизжальскои». 

Судьба светской художественной литературы в России была совсем 
иной. В русской литературе XVI в. не появилось ни одного беллетристи
ческого произведения, подобного тем, какие уже знала литература X V в. 
В XVI в. был создан ряд блестящих памятников русской публицистики, 
в том числе публицистики чисто светского характера (Пересветов, Иван 
Грозный, Курбский), продолжали развиваться летописание и хронография. 
создавались исторические сочинения нового типа, посвященные отдельным 
царствам и событиям («Летописец начала царства», «Казанская история». 
«История о великом князе Московском»), в конце XVI в. была написана 
такая яркая воинская повесть, как «Повесть о прихожении Стефана Бато-
рия на град Псков». Но памятников чисто литературного характера, про
изведений, которые противопоставляли бы средневековой дидактической 
эстетике новый, беллетристический подход к материалу — занимательность, 
сатирическое и юмористическое решение серьезных тем, — русская литера
тура X V I в. не знает. На территорию Русского государства, затворенного, 
по словам Курбского, «аки в адовой твердыне», не проникали и беллетри
стические памятники, которые в XVI в. начали получать распростране
ние в Западной Руси, — повести о Тристане и Изольде, о Бове, об Атилле 
и т. д.103 
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