










в в Е д Е н и Е 

А. М. Горький говорил, что фольклор неотступно и 
своеобразно сопутствует истории. Своеобразие фольклор
ного «сопутствия» заключается не только в том, что оно 
подчиняет факты истории з аконам искусства, но и в спо
собности повторять свои открытия и д9стижени.я в р аз
нохарактерные социально-исторические эпохи и в р азлиrr
ных географических условиях. К моменту интенсивного 
заселения Урала русскими, т. е. к XVI I I  веку, в русской 
народно-поэтической традиЦии заметно угас интерес к ми
фологическим преданиям, пытавшимся дать объяснение 
«таинственным» силам, действующим в природе и обще
стве. Д. С. Лихачев, исследуя предания в процессе их ис
торического р азвития, пришел к заключению, что уже 
к !Юнцу того периода, который отразился в «Повести вре
�енных .лет», «резко убывает языческий элемент» и все 
более усиливается «натриот:Ическое настроение».1 Этот 
вывод подтверждается и другими исследователями.2 

1 Д. С. Лихачев. Народное поэтическое творчество времен рас
цвета древнерусского раннефеодального государства (X-XI вв.)
В кн.: Русское народное поэтическое творчество. Т. I. Изд.· АН С'С:СР, 
М.-Л" 195g, стр. 1 67. 

2 М. О. Скрипиль. Вопrюсы научноr�-периодизации русского на
родно-поэтического творчества (X-XVI I  вв.) - В кн.: Русски� фоль
клор. Материалы и исследования. Т. I. Изд. АН СССР, М. - Л" 
1956, стр. 25; Л. Е. Элиасов. Русский фольклор Восточной Сиб,ири. 

Ч. П. Народные предания. Улан-Удэ, 1960, стр. 7 (в дальнейшем -
Элиасов). 
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31. А к Л: ю ч Е н и Е 

Мы р ассмотрели все типологически родственные груп
пы уральских горщ�заводских преданий. Какие напраши-
ваются выводы?· . 

Предания ·во всех эстетических р азновидностях выпол
няют не только .социально-бытовые, но и художественные 
функций. Вьiмысел, содержащийся почтИ в каждом пре- . 
дании; свидетельствует не столько о забвении народом 
того иЛи иного исторического факта, сколько о стремле
нии подать его в соответствующей идейно-художествен
ной интерпретации, отвечающей внутренним побужде
ниям, социальным «чаяниям» трудящихся . .  Искажение 
исторических фактов в преданиях не лишает их истори
ческой ценности, так как, проигрыв11я в одном отноше
нии, они выигрывают в другом : шюбражают факты. обоб
щенно, и поэтому дают возможность проследить за осо
бым р-азвитием народных · социальных и исторических 
воззрений. 

. · 

Художественный вымысел, , хоть и рождается в .пре
даниях непроизвольно ( с  точки зрения :гворческого про
цесса) , подчиняется внутренним з аконам жанра,  прояв
ляется 1в устойчивых традиционных формах и служит наи
более полному достижению целей сказывания каждого 
отдельного произведения. 

Фантастика, как одна из наиболее распространенных 
, форм выражения вымысла, служит средством поэтизации 

нарqдных представл·ений о прошлом ; ее нельзя рассмат-
. � 

196 . 
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